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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения “Детский сад №175 комбинированного вида” города Казани (далее АООП 

ДО) разработана для обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей при интеграции основных 

направлений: социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического, физического. 

В планирование каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия для детей с ТНР (ОНР), так как область «Речевое развитие» является 

ведущей, а остальные области связаны с ней и решают задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического, нравственного развития. Планирование работы во всех 

образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое 

воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Положение о группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи детского сада №120; 

• Устав МБДОУ д/с №120»; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №120 

«От рождения до школы»; 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой; 

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной (Программа по преодолению 
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общего недоразвития речи I , II и III-го уровня). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, вторая часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – не более 40% общего объема Программы. 

Обязательная часть Программы, разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №120 комбинированного 

вида», примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. 

Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Она содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми нарушениями речи во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи. 

В детском саду функционируют 2 группы (старшая и подготовительная) для детей с 

речевыми нарушениями. Функционируют в режиме 10,5 часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи 

в общество. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 

части финансовых условий описаны особенности финансово- экономического 

обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
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детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

Программа также содержит описание перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

АООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация АООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников МБДОУ «Детский 

сад № 120 комбинированного вида» 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушении развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет 
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организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она разработана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью обязательной части Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 
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Программа гарантирует позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) через 

проектирование социальной ситуации развития, коррекционно-развивающую 

деятельность и развивающую предметно-пространственную среду. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 



10  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений выступает проектирование социальных ситуаций развития русскоязычного 

ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих успешную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 

татарского народа, в том числе с представителями других национальностей, народную 

игру, познание родного края и другие формы активности. 
Задачи: 
- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования в области казаневедения (краеведения); 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах семейного воспитания, в оценке 

качества образовательных процессов. 

 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
В соответствие со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного

 этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер

 взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования: соответствие содержания и методов 

дошкольного образования возрастным особенностям детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации 
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образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование: разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский); 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За Организацией остаётся право выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития дошкольников с ТНР 

1.1.3.1. Возрастная характеристика контингента детей 5-6 

лет с ТНР Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие 
К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 
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игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не высокая мыслительная 

активность. 6- ти летние «почемучки» начинают интересоваться причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 6-

ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются  

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие 
На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

1.1.3.2. Возрастная характеристика контингента детей 6-7 

лет с ТНР Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети седьмого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 
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«хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 
Познавательно-речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 6-7 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 
1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития дошкольников с 

ТНР 
Речевое развитие детей дошкольного возраста является приоритетным 

направлением в деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения “Детский сад №120 комбинированного вида” города 

Казани. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого – медико – педагогического 
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сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико – психолого - педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР. 

 
Особенности развития детей с нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушения, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико – грамматическую системы языка. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей представлены 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество сформированных звуков). 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 

первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 
Филичевой) 

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР не имеется 

грубых нарушений звукопроизношения, но наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова, отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, 

сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. 

Отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует 

о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
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составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
Дизартрия 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. 

Дизартрия — термин латинский, в переводе означает расстройство членораздельной 

речи — произношения (дис — нарушение признака или функции, артрон — сочленение). 

При определении дизартрии большинство авторов не исходят из точного значения этого 

термина, а трактуют его более широко, относя к дизартрии расстройства артикуляции, 

голосообразования, темпа, ритма и интонации речи. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной степени и 

зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. В легких случаях имеются 

отдельные искажения звуков, «смазанная речь», в более тяжелых наблюдаются 

искажения, замены и пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в   

целом   произношение   становится   невнятным. При тяжелых поражениях центральной 

нервной системы речь становится невозможной из-за полного паралича речедвигательных 

мышц. Такие нарушения называются анартрией (а — отсутствие данного признака или 

функции, артрон — сочленение). 
Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР 

У детей этой группы в связи с трудностями формирования речи замедляется и 

нарушается формирование других высших психических функций, так как неполноценная 

речевая деятельность отражается на формировании сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Одними из общих закономерностей аномального развития являются изменения в 

развитии личности аномального ребенка в целом. 

Особенностями такой личности являются: пониженный фон настроения, 

астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к ограничению социальных 

контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость возникновения страхов. 

Формирование личности детей с тяжелыми нарушениями речи связано с характером их 

дефекта. Задержка проявления речевого общения, бедный словарный запас, и другие 

нарушения отражаются на формировании самосознания и самооценки ребенка. Доказано, 

что отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи в известной мере 

усугубляют речевой дефект. Личностные особенности детей сказываются на характере их 

отношений к окружающим, на понимании своего положения в обществе и выполнении 

своих обязанностей в нем. Психика дошкольников старшего возраста с ОНР не готова к 

полноценному переходу к обучению как ведущей деятельности. 

Наряду со специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие 

эмоционально- волевой сферы. Симптомами нарушения эмоционально-волевой сферы 

являются: раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, 

неусидчивость. Также ребенку с речевой патологией присуши: замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, агрессивность, обидчивость, 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, трудности общения с 

окружающими и налаживание контакта с ними. Такие дети легко переключаются с одного 

переживания на другое, проявляют несамостоятельность в деятельности и легкую 

внушаемость, в поведении и играх следуют за другими детьми. Кроме того, у детей с ОНР 

часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства. 
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Особенности речевого развития (трудности морфологического, синтаксического, 

логико- синтаксического и композиционного характера) сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). Естественным следствием нарушения общения является 

нарушение процесса развития игры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Указанные выше речевые и коммуникативные затруднения оказывают отрицательное 

влияние на установление и поддержание контактов со сверстниками во время игры, на 

формирование игры как деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, сравнении с 

возрастной нормой, у детей с ОНР постепенно формируется обобщенное мышление, 

функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их существенным 

признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, 

способны применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 

категории все же требуется помощь во время формирования у них обобщенного образа 

действия и обобщенного мышления. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, прежде 

всего, в неспособности ребенка с общим недоразвитием речи установить сходство и 

различие между предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях 

при выполнении заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в 

непонимании основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования 

абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их 

интеллектуальные возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для многих детей 

с ОНР требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и решением 

арифметических задач. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. 

У детей с ОНР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-

синтетической деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить 

отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения 

наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов. 

Наиболее страдает у детей с ОНР абстрактное мышление, у них с трудом формируется 

обобщение. Дети с ОНР с трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные  

понятия. 

Мышление детей с ОНР является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно 
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оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

застреванием, замедленностью. 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с нарушением мышления характерна 

и недостаточная сформированность и других психических процессов и функций. 

Нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; 

не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на 

чисто словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 

воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, 

длинные инструкции, продолжительные оценки деятельности. Для всех детей с общим 

недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. 
Особенности внимания детей с речевой патологией: 

– нарушения концентрации внимания как следствие утомления; – неадекватные колебания 
внимания; 

– ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное количество 

информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; 

в связи с этим осуществление деятельности замедляется; 

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может сосредоточиться на 

существенных признаках из-за трудностей дифференцировать раздражители по степени 

важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних воздействий; – 

персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной способности 

переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с ОНР отрицательно влияют на протекание 

всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения знаниями, умениями 

и навыками, в том числе и речевыми. 

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ОНР большое место 

занимают нарушения памяти. У детей с ОНР нарушена как непроизвольная, так и 

произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 

сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми 

запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей 

степени, чем произвольное. 

У детей с общим недоразвитие в речи страдает как механическая, так и логическая 

память. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема скорости 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных 

для выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 
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Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также 

имеет свои особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, 

геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и временных 

отношениях, далеко не всегда используют те возможности восприятия, которыми 

обладают. 

Слуховое восприятие детей с ОНР - слуховое внимание, тембровый, звукочастотный 

слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей данной категории со 

значительной задержкой. 

Наряду с общими психологическими особенностями детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи 

отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки 

на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Таким образом, в целом «можно сказать, что у детей с ОНР отмечается 

значительное замедление темпа развития неречевых психических функций, по сравнению 

с нормой. 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР. 
Логопедическая работа. 
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Ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок: 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 
Познавательное развитие. 
Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15- 20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
Речевое развитие. 
Ребенок: 
- владеет   элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
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изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно   слушает   музыку,   понимает   и устанавливает причинно-

следственные между музыкой и средствами художественной выразительности; 

- стремиться самостоятельно, использовать словесно-логическое мышление, 

ритмические задания, певческое и танцевальное творчество. 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
Физическое развитие. 
Ребенок: 
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (не менее 10 раз подряд); 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д..; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП

 детьми подготовительного к школе возраста с ТНР 
Логопедическая работа. 
Ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры

 (изолированно и в условиях контекста). 
Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок: 
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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взрослого. 
Познавательное развитие. 
Ребенок: 
- обладает сформированными представления о форме, величине

 пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно- разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие. 
Ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и 

т.п.); 

               -знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

            -понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- проявляет самостоятельность и творческое самовыражение. 
Физическое развитие. 
Ребенок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К семи годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;– осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет   элементарное   двигательное   и

 словесное   планирование   действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой

 участниками образовательных отношений: 
К семи годам ребенок 

- интересуется историей и культурой своей семьи; 

- выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов; 

- положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к 

людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам 

других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать; 

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, 

республике, родном городе (районном центре, селе); 

- имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, 

одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и 

этнических различиях между людьми; 

- выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними; 

- имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, 

интересуется происхождением их названий; 

- имеет представление о России как своей стране; 

- узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн); 

- имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 

знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей; 

- с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 
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искусства, выдающихся деятелей науки, с уважением к ним относится; 

- понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча 

сөйләшәбез» образовательного материала); 

- проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, 

- проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам 

искусства деятелей культуры Республики Татарстан; 

- имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного 

центра, поселка, села); 

- слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную 

татарскими композиторами; 

- узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации; 

- участвует в татарских народных праздниках; 

- использует полученную информацию в разных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской) а также в разных видах активности 

(восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, 

конструирование и др.): 

- с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй» 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия

установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

 оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора

 инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
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образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи. 

В старшей и подготовительной к школе логопедической группе углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом в первые две 

недели сентября. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

После заполнения учителем- логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка результатов развития 

осуществляется в конце учебного года. В это время учитель- логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей. «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 4 до 7 лет» и стимульный материал 

для проведения обследования входят в методический комплект к программе. В 

уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого- логопедической классификацией (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития; фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия, заикание). 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

учителем- логопедом. 
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№ 
п/п 

Фамили
я, 
имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 
речевого развития 

          

 

Примечание: 1- уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;2- уровень развития моторной сферы;3- уровень развития импрессивной речи, 

состояние фонематического восприятия;4- уровень развития экспрессивной речи, 

состояние активного словаря,5- уровень развития экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи;6- уровень развития экспрессивной речи, состояние связной 

речи;7- уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 
2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 

при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 
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правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов.  

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок 

различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в 

пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. В 

мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, 

движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, 

но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
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существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, 

но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская 

отдельные ошибки.  

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 

реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, 
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либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с 

трудом складывает картинку из 4-6 частей совсеми видами разреза; с трудом складывает 

из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных 

заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. 

Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными 

ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, 

плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не 

называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 
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6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи. Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

С целью выявления нуждающихся в логопедической помощи учитель-логопед проводит 

экспресс- обследование звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста. 

Обследование проводится в течение января-февраля. Задачами логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией.(использованием в речевой деятельности). Логопедическое обследование 

позволяет выявить негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка. Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в 

течение учебного года. Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи предлагаются рекомендации для 

родителей детей младшего школьного возраста, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения по воспитанию и обучению дошкольников с ТНР 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, участники образовательного процесса придерживаются 

принципов поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и т.д. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Используются такие формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности, как: образовательные ситуации, различные виды игр и игровых ситуаций, в 

том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, народные игры, игра- экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
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представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи. 
Основные направления коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов 
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формирования   личности.      Такие   образовательные   области, как «Познавательное   

развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Работа в контексте области «Речевое развитие» предполагает развитие словаря, 

фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа, просодической 

стороны речи, формирование грамматического строя речи, коррекция произношения, 

работа над слоговой структурой, обучение элементам грамоты (в подготовительной 

группе – обучение грамоте), развитие связной речи и навыков речевого общения. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы по обогащению сенсорного опыта, 

цветовосприятия, формированию целостной картины мира, познавательно – 

исследовательской деятельности, математических представлений и т.п. с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к работе. Задачи: формирование общепринятых 

норм поведения, основ безопасности в быту, социуме, природе, навыков 

взаимоотношений с окружающими, основ экологического сознания, гендерных и 

гражданских чувств, игровой и театрализованной деятельности. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями, в совместной трудовой деятельности. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой, развлечений и праздников, 

конкурсов чтецов, восприятию художественной литературы, совершенствованию 

конструктивного праксиса, тонкой пальцевой моторики. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников с целью 

здоровьесбережения: самомассаж, дыхательная, глазодвигательная, артикуляционная, 

элементы психогимнастики и т.п. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников с приоритетом ставки на область «Речевое развитие» с целью 

выравнивания речевого и психофизического развития детей в группе компенсирующей 
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направленности ДОО. Все педагоги закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Коррекционные задачи 

 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

Коррекционные методы 
 

Методы, повышающие

 познавательную активность в 

области социально-нравственных 
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вступать в коммуникацию со взрослым 

(попросить помощи). 

 

Овладение социально-бытовыми 

умениями. Овладение навыками 

коммуникации. 

 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и ее временно-пространственной 

организации. Осмысление социального 

окружения и освоение системы 

ценностей и социальных ролей 

ориентировок. 
 

Методы, обеспечивающие 

эмоциональность восприятия. 

 

Методы коррекции формирующихся у 

детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

 

Методы координации разных видов 

деятельности 

Познавательное развитие 
Коррекционные задачи 

 

Формирование у детей мотивации к 

познавательной активности, 

комплексного алгоритма обследования 

объектов. 

 

Формирование мотивации преодоления 

трудностей входе организации 

познавательной деятельности и 

предпосылок учебной деятельности. 

Коррекционные методы 
 

Сенсомоторные методы 

 

Методы организации психических 

процессов Методы когнитивной 

коррекции 

Вербально-логические методы 
Речевое развитие 

Коррекционные задачи 

 

Формирование речевой мотивации 

 

Формирование системы 

языковых ориентировок 

 

Коррекция нарушений речи 

 
Профилактика нарушений письма и 
чтения 

Коррекционные методы 

 

Методы формирования языковой 

установки 

 

Методы формирования системы 

языковых ориентировок 

 

Методы коррекции речи 

 
Методы профилактики и пропедевтики 

Художественно – эстетическое 
развитие 
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Коррекционные задачи 

 

Ознакомление с жанрами литературных 

произведений, видами изобразительного 

искусства. 

 

Формирование представлений о цвете, 

форме, величине, ориентировке на 

бумаге, в пространстве. 

 

Формирование у детей мотивации к 

созданию индивидуальных и 

коллективных работ, сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни, 

литературных произведений с 

применением различных материалов и 

способов их создания. 

 

Развитие мелодико - интонационной, 

эмоциональной характеристикой речи, 

темпом, ритмов, выразительностью речи. 

Коррекционные методы 

 

Методы ознакомления с жанрами 

литературных произведений, видами 

изобразительного искусства. 

 

Методы формирования представлений о 

цвете, форме, величине, ориентировке на 

бумаге, в пространстве. 

 

Методы формирования у детей 

мотивации к созданию индивидуальных и 

коллективных работ, сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни,

 литературных 

произведений с применением различных 

материалов и способов их создания. 

 

Методы развития мелодико - 

интонационной, эмоциональной 

характеристикой речи, темпом, ритмов, 

выразительностью речи. 

 
Методы формирования правильного 
речевого 
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Формирование правильного речевого 
дыхания. 

дыхания.  

Развитие и коррекция слухо –
 зрительно- 

Методы развития и коррекция слухо – 

двигательной координации. зрительно- двигательной координации.  
Физическое 

развитие 
Коррекционные задачи Коррекционные методы 

Усвоение основных гигиенических 

навыков. 

Методы усвоения основных

 гигиенических навыков. 

Формирование представления о 

здоровом образе жизни. 
 

Методы формирования представлений

 о здоровом образе жизни. 

Развитие общей, мелкой, речевой 

моторики, физиологического дыхания. 
 

Методы развития общей, мелкой,

 речевой моторики, 

физиологического дыхания. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть Программы 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
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представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; представления о 

мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии 

и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя 

из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса   в   области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Старшая группа 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Углублять представления о семье, ее истории. Расширять представления о составе 

семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные, троюродные братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных 

связях и зависимостях внутри неё, профессиях и увлечениях родителей, родственников; 

привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на 

внешнем сходстве ребенка с родителями и другими родственниками. 

Поощрять желание ребенка принимать посильное участие в подготовке семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать 

проявлению интереса к семейным делам, стремлению к совместному обсуждению 

проблем. 

Создавать условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, людям, населяющим ее. 
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Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления 

сверстников на фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, 

выступления артистов на международных конкурсах. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, 

информации про верных друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных 

ситуациях, эпизодах, которые хорошо запомнились и могут быть созвучными интересам и 

чувствам самого ребенка. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке 

участка после листопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе 

(селе), республике, регионах страны. 

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на татарском языке, формировать навыки разумного и обоснованного 

поведения при взаимодействии языков и культур, навыки социальной межкультурной 

коммуникации. 

Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы 

общения, использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). 

Дать возможность представить поведение ребёнка при встрече и случайном 

общении с незнакомым человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, 

создающиеся при подобных встречах, обратить внимание на недопустимость и опасность 

оставаться наедине с незнакомым человеком. 

Приобщать детей к подготовке празднования основных знаменательных дат города, 

республики, страны. Формировать чувство гордости и радости от участия в жизни города 

(республики, страны). 

Формировать основы безопасного поведения на дорогах и улицах города, в 

общественном транспорте, метро. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными. 

Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых 

источниках опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, 

сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека. 
В сфере развития игровой деятельности 
Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать 

развитию сюжета на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из 

литературных произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, 

экскурсий по городу (селу), выставок, походов. 

Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: 

игры в концерт, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из спектакля. 

Предоставлять возможность выступления перед сверстниками, родителями и гостями. 

Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, 

проявление индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, 

способствующих физическому, социальному развитию (этнокультурному). 

Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр 

(интеллектуальные, настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы 
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преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, детскими 

музыкальными инструментами (курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять проявление 

самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию равноправного партнера. 

Поддерживать активное участие детей в празднично-карнавальных играх, играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Сабантуй», «Науруз», «Карга 

боткасы», «Масленица», 

«Рождество» и др., развивать ощущение праздничной общности между людьми. 

 

Подготовительная группа 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка). 

Поддерживать интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные 

(послевоенные) годы. Обратить внимание на их достижения, награды, развивать чувство 

гордости за семью. 
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Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, 

принятых в семье, участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к 

той или иной группе людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля 

народного танца, ученик спортивной школы, будущий гимназист и др.). 

Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к 

людям (независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), к их чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать 

умение аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объяснять значение позитивного 

общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 

Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, 

рассказать о жизни людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии. 

Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких 

пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению 

готовности посочувствовать, оказать посильную помощь, поделиться радостью. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, 

направленных на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке 

детского сада), разбить клумбу с цветами, поливать их, обустраивать зимой кормушки для 

птиц. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, 

событиях в стране, республике, родном городе (селе). 

Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать 

представление о необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, 

развивать умение выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее 

подходящие к определенной ситуации. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина 

родного города (села), республики, страны; уважительно относиться к символике города, 

республики, страны (флагу, гербу, гимну). 

Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во 

всем мире, формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного 

празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и 

улицах города, общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих 

правил. Научить в случае необходимости самостоятельно набирать номер телефона 

вызова экстренной помощи. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, 

заранее предвидеть положительные и отрицательные последствия вмешательства 

человека, формировать непотребительское отношение к природе, первые навыки 

природопользования. 
В сфере развития игровой деятельности 
Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой 

народов совместного проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме, следовать интересам и игровым потребностям детей. 

Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и 

режиссерской игр, потребность отражать в них широкий круг знаний о действительности, 
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литературных произведений народов Поволжья, художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 

народных танцев для постановки, принимать участие в подготовке необходимых 

атрибутов и декораций для будущего спектакля, участвовать в распределении 

обязанностей и ролей. Использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр 

кукол, картинок и др.). Развивать интерес к сценическому искусству. 

Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного времени (интеллектуальные игры, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры- забавы, проводимые преимущественно с 

народными игрушками, персонажами театра кукол, музыкальными игрушками, поощрять 

проявление самостоятельности, инициативности, умение занимать позицию 

равноправного партнера. 

Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх 

сезонного характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», 

«Сабантуй», «Масленица», 
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«Рождество», «Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного настроения, 

чувства радости от активного участия в празднике. 

Познакомить детей с робототехникой. Учить детей конструировать знакомые 

объекты (многоэтажные здания, мосты, транспортные средства, улицы города) по 

фотографии, рисунку, схеме, а также инициировать конструирование по собственному 

замыслу. Помогать встраивать в конструкции детей механические элементы: подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана, подключать к элементам питания, 

способствовать развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 

Поддерживать проявления коллективных словесных игр. Обогащать игровой опыт 

играми народов Поволжья. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 
Обязательная часть Программы 

В образовательной области «Познавательное развитие» 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространства и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Старшая группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 
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- Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. 

Формировать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости 

ее компонентов. 

- Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на 

территории республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, 

чем оно покрыто), способы передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, 

приспособления к среде обитания. Обогащать знания детей о том, что по мере изменения 

сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже 

меняются (осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев и спят, зимующие 

птицы приближаются к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и т.д.). Развивать 

умение вслушиваться и узнавать животных по издаваемым ими звукам. 

- Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. 

Учить группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам 

(деревья хвойные и лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, 

сада, водоёма; комнатные растения т.д.). Развивать умение видеть красоту природы 

родного края, богатство ее форм, красок, запахов. 

- Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о 

Волжско-Камском государственном заповеднике, национальном парке «Нижняя Кама», 

их роли в охране природы республики. 

- Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, предвидеть 

положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать 

непотребительское отношение к природе родного края, первоначальные навыки 

природопользования («Если я и другие люди будем собирать лекарственные травы с 

корнями, то…»). 

- Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых 

правил безопасного поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими 

рисунками. Способствовать усвоению норм и правил, принятых в обществе. Развивать 

творческие способности. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать 

осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Формировать представление о том, что Казань – столица республики и всех татар 

мира. Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. В 

Казани работают Президент, Правительство Республики Татарстан, мэр города. 

Познакомить с символикой столицы. 

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. Познакомить 

с событиями прошлого, достопримечательностями, историческими памятниками, 

музеями, с происхождением названий улиц родного города (села). Приобщать детей к 

истории родного края, прошлому и современному состоянию национальной культуры. 

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и 

глобусе обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и 

Нижнекамское водохранилища, озеро Кабан, озера и реки окрестности). Помочь детям 

понять условные обозначения. 

Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, 

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, 

музыкальные инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать 

вопросы, рассуждать. 

Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика. 
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На основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, 

просмотра видеоальбомов познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, 

живущих в Республике Татарстан. Помочь выделить общее и частное в поведении людей 

и явлениях культуры, развивать уважительное отношение к людям других 

национальностей. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: 

поэты (Г. Тукай, М. Джалиль, Р. Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), 

художники (Х. Якупов, Х. Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). 

Вызвать интерес к их жизни и творческой деятельности. 

Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, 

фермерских хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, 

связанных с животноводством и растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, 

комбайнер, овощевод и др.). 

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к 

труду посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» 

«Падчерица» и др.). Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят 

трудиться. Сопровождать трудовые действия детей строчками из стихотворений Г. Тукая 

(«Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.). 
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Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: 

Кремлевская, Козья слобода, Суконная слобода и др., рассматривать их на фотоснимке и 

рассказывать историю происхождений их названий. Обогащать знания детей об 

окружающей действительности. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не 

прислоняться к дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем 

направлении движения, не заступать на ограничительную линию), на эскалаторе 

(стоять справа, готовится к входу и выходу с эскалатора, координируя свои действия 

с его движением), при прохождении турникетов (вовремя оплатить проезд). Познакомить 

со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», с 

улицами, на которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться на 
улицах города. Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: 

определять на каком маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, 

центральной площади, кукольного театра и др., каким транспортном пользуются 

родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть 

на детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой 

острые предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль своих 

действий. 

Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина 

«скорой помощи», «полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на 

издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные 

транспортные средства в определенных случаях могут нарушать правила дорожного 

движения. 

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых 

для закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), 

проиллюстрировать сборник детскими рисунками. Развивать творчество в различных его 

формах. 

Подготовительная группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах 

Поволжья, их промыслах, национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных 

праздниках. Обратить внимание на то, что дети, посещающие группу, могут быть 

представителями разных национальностей и культур, могут говорить на разных языках. 

Помочь овладеть способами поведения, принятыми в нравственно-этической, 

национальной, правовой культуре. Побуждать детей задавать вопросы, сравнивать с 

культурой своего народа, удивлять их необычной информацией. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями 

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести 

до сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям 

животного и растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, 

родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 

республики. 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать 
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бережное отношение к живой и неживой природе родного края, предвидеть 

положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального природопользования. 

Рассказать о правилах сбора ягод и растений. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-

Петербург, Казань, с какими странами граничит наша страна. В доступной форме 

рассказать о некоторых событиях из истории России, о государственном устройстве, 

армии, авиации, флоте, выдающихся людях, работе политиков и общественных деятелей. 

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям 

выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России. 

Продолжать знакомство с прошлым и современным состоянием республики, ее 

географическим расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей. 

Обогащать знания в разных сферах окружающей действительности. 

Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а 

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей и т.д. Способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории Казани. 
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Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, 

новых станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его 

будущее. 

Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона 

(Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, 

Чистополь и др.), познакомить с их достопримечательностями, промышленным 

производством, выпускаемой продукцией. Продолжать изучение символики городов 

региона. 

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, 

Булгар, Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на 

особенности их одежды, жилища, домашней утвари. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и 

театрального искусства: композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), 

певцы (Ф. Шаляпин, Р. Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин 

и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, 

помочь в поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства. 

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, 

К.Ф. Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. 

Джалиль, Г. Гафиатуллин, М.П. Девятаев, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.). 

Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.). 

Научить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам. Развивать 

умение использовать планы-схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в 

своем микрорайоне («Найди дорогу из детского сада к ближайшей остановке», «Покажи 

дорогу из дома в школу», «Найди место происшествия» и др.). Поощрять умение детей 

задавать вопросы по картам, схемам, маршруту, расписанию, неизвестным дорожным 

знакам. 

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных 

сказок («С ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», «Золотые 

песчинки» и др.). Формировать представления о некоторых современных профессиях 

(программист, стилист, инженер- нефтяник и др.), вызвать желание стать хорошим 

специалистом. 

Познакомить детей со строительством дорог, железнодорожных путей, с 

техническими машинами специального назначения, с профессиональной деятельностью 

строителей. Акцентировать внимание детей на происходящие изменения и их влияние на 

безопасность движения (от качества дорог зависит безопасность движения). 

Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) в 

условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

 

2.2.3. Речевое развитие 
Обязательная часть Программы 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами

 образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
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- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно- эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель- логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 

6 лет) Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
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предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые

 предложения с противительными

 союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
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слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
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Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Предоставлять детям возможность смотреть мультфильмы по мотивам 

произведений Г. Тукая студии «Татармультфильм», телепередач «Күчтәнәч» в переводе 

на русский язык. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения на праздниках, 

конкурсе чтецов, участвовать в театральных постановках. Заложить основы 

интонационной выразительности речи. Дать возможность испытывать чувство радости от 

ожидания предстоящих событий. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно 

рассматривать книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры, помочь освоить правила - аккуратно листать страницы 

книг, пользоваться закладкой, после просмотра класть книги на книжную полку. 

Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. 
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Использовать татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных 

качеств, как сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Дать детям возможность рассказать о своем восприятии поступка сказочного героя, 

помочь понять скрытые мотивы его поведения. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Обязательная часть Программы 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 
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Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
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голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и 
синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не

 только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
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них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. 

Алиша, студии «Татармультфильм», 

«Күчтәнәч» в переводе на русский язык и получить удовлетворение от познавательной и 

творческой активности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный 

день родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать 

интонационную выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от 

очередного выступления. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. 

Развивать стремление понять содержание произведения, оценить действия и поступки 

литературных героев, придумать свои версии происходящего. 

Способствовать положительному реагированию на предложение чтения 

произведений больших форм (чтение с продолжением). Формировать потребность 

ежедневного обращения к детской художественной литературе. 

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе 

которых лежит интерпретация литературного образа. 

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного 

опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

Развивать чувство юмора. 

Помочь воспитателям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать 

посещение книжных выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей в 

ТГАТ им. Г. Камала: 

«Деревенский пес Акбай» (Т. Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть Программы 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного 
возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
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конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Старшая группа 

Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, 

сравнить его с традиционным татарским костюмом (с особенностями головных уборов, 

одежды, обуви, украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять 

зависимость конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т.д.). 

Обратить внимание на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. 
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Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня 

Сююмбеки, соборная мечеть Кул Шариф, Преображенская проездная башня, 

Благовещенский собор и т.д.). Формировать опыт восприятия объектов истории и 

культуры. Вызвать желание познавать историю Кремля. 

Организовать экскурсию в старинную часть города (Старотатарская слобода Казани), 

где сохранились старинные бревенчатые дома, приусадебные постройки (ворота, заборы), 

украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер резных узоров, их 

пропорции и цветовые решения (характерные татарской вышивке, кожаной мозаики). 

Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством 

художников- иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. 

Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же литературному произведению, рассказывать о 

своем восприятии. 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать 

чувство патриотизма. 

Подготовительная группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г. Тукая, видами 

искусства, отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. 

Бакирова, симфония 

«Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. Урманче, И. 

Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова и др.). Формировать предпосылки ценностно-

смыслового понимания искусства. 

Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений 

изобразительного искусства. Познакомить с произведениями живописи Музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан: «Читающая девушка» И.Е. Репина, 

«Портрет Вари Адоратской» Н.И. Фешина, «Полянка» И.И. Шишкина, «Перед 

приговором» Х. Якупова, «Маленький Тукай» И. Казакова и др. Способствовать 

дальнейшему развитию предпосылок для восприятия и понимания произведений 

искусства. Поощрять самостоятельную оценку произведений. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных 

мечетей, храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий 

мужской монастырь). Развивать умение замечать их характерные особенности, 

разнообразие конструкций, украшающих деталей. 

Расширять знания о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством 

художников- иллюстраторов, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе 

(Ф. Аминов, Б. Алменов, В. Булатов, Ю. Валиахметов, А. Тамергалина, Б. Урманче, Н. 

Хазиахметов, Р. Шамсетдинов и др.). Обратить внимание на выражение отношения 

художников к этому сказочному персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных 

иллюстраций, желание задавать вопросы. 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими 

образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение 

определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу о ней. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Развивать чувство гражданственности. 

Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримёра. 
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2.2.5. Физическое развитие 
Обязательная часть Программы 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа 
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жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности детьми старшего 

дошкольного 
возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
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физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. Для организации работы с 

детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 
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экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Старшая группа 
Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею «Ак барс», 
по футболу 

«Рубин», по баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и т.д. Познакомить с 

разновидностью спортивных комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней 

Универсиаде 2013 года. Поддерживать детское олимпийское движение. 

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», 

«Бег с коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать 

получению детьми положительных эмоций от участия в национальных играх-состязаниях. 

Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять 

самостоятельную организацию, участие в играх с элементами соревнования. Развивать 

культуру честного соперничества, умение соблюдать правила игры. 
Подготовительная группа 
Обеспечивать оптимальную двигательную активность посредством участия детей в 

целевых прогулках, экскурсиях по городу (селу), туристических походах. 

Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно-

профилактическими здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», 

«Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 
Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. 

Способствовать получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры. 
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Создавать возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на 

национальном празднике «Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание каната», 

«Бой с мешками» и др. 

Познакомить с национальным видом спорта – «борьба на поясах» (кэряш). 

Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать 

определенные достижения в области физической культуры и спорта. 

 

2.2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Направления социально-коммуникативного развития: 
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
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 ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
 формирование основ безопасности 

Метод

ы: 

Наглядны

е: 

 наблюдения: длительные, кратковременные, определение состояния предмета по 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам 
 рассматривание картин, просмотр видеофильмов 
 экскурсии 

Словесные: 
 чтение художественных произведений 
 рассказ 
 решение логических задач 
 ситуативные беседы; 
 создание проблемных ситуаций 

Практические: 
 индивидуальные поручения, коллективный труд, дежурство 
 создание проблемных ситуаций 
 проектная деятельность 
 сюжетно-ролевые игры 
 дидактические игры 
 творческие игры 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Социализац
ия 

, развитие 

общения, 

нравственно

е воспитание 

Ребенок в 
семье и 

сообществе, 
патриотиче

ское 
воспитание 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

Формирован

ие основ 

безопасност

и 

Формы организации деятельности детей старшего 
дошкольного возраста 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- игры импровизации, 

- народные игры 

- чтение 

художественной 

литературы, 

- беседы, 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- использование ИКТ и ТСО 

- экскурсии, 

- целевые прогулки 

- развлечения, 

- праздники 

- непосредствен

но 

образовательна

я деятельность, 

- различные 

виды 

дежурства, 

- эксперименталь

ная деятельность, 

- экскурсии, 

- трудовая 

мастерская, 

- различные 

виды труда 

- продуктивн

ая 

деятельност

ь 

- непосредствен

но 

образовательна

я деятельность, 

- 

экспериментиро

ван ие, 

- игры- 

драматизац

ии, 

- чтение 

художественн

ой 

литературы, 

- беседы, 

- игровые 

тренинги 

- использован

ие ИКТ и 



81  

ТСО 

- экскурсии, 

- целевые 

прогулки 

- встречи с 

представителя

ми ГИБДД и 

ОГПН 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в режимных 

моментах 

- дидактические игры, 
- сюжетно-ролевые игры, 

- продуктивная деятельность, 

- игры-драматизации, 

- игры импровизации, 

- народные игры 
- рассматривание фотографий 

( о 

- сюжетно-

ролевые игры, 

- дидактические 

игры, 

- игры 

бытового 

характера, 

- изготовление 

игрушек из 

бросового, 

- дидактическ

ие игры, 

- сюжетно-

ролевые игры, 

- продуктивн

ая 

деятельност

ь, 
- игры- 
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 Родине, детском саде, 

семье), картинок, 

иллюстраций, 

- беседы на этические темы, 

- ситуации морального 

выбора 

- использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

- реализация детских 

проектов 

природного 

материала и 

бумаги, 

- различные 

виды 

дежурства, 

- поручения, 

- примеры 

взрослого и детей, 

- создание 

контрольных 

педагогическ

их ситуаций 

драматизации, 
- чтение 

художественн

ой 

литературы, 

- игровы

е 

тренинг

и, 

- решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

- использован

ие ИКТ и 

ТСО 

- продуктивн

ая 

деятельност

ь, 
- развлечения 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые игры, 
- дидактические игры, 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде, 
- рассматривание фотографий, картин 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Направления: 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 приобщение к социокультурным ценностям; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 ознакомление с миром природы 

Методы: 
Наглядные: 

 наблюдения: длительные, кратковременные, определение состояния предмета по 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам 
 рассматривание картин, просмотр видеофильмов 
 экскурсии 

Словесные: 
 чтение художественных произведений 
 беседа 
 рассказ 
 решение логических задач 
 отгадывание загадок 

Практические: 
 индивидуальные поручения, коллективный труд 
 создание проблемных ситуаций 
 проектная деятельность 
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 дидактические игры 
 творческие игры 
 подвижные игры 

Познавательн
ое 

Развитие Приобщение к Формирование Ознакомление 
с 

развитие познавательно- социокультур
ны 

элементарных миро
м 

 исследовательс
ко 

м математических природы 

 й ценностям представлений  

 деятельности    
Формы организации деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 
Непосредствен
н 

- познавательные занятия - познавательные - познавательные 

о (интегрированные, учебные) занятия занятия 
образовательн
а 

- наблюдения (интегрированные
, 

(интегрированные
, 

я 
деятельность 

- экспериментирование учебные) учебные) 
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 - исследовательская деятельность 
- проектная деятельность 

- индивидуальные и 

групповые поручения 

- решение проблемных ситуаций 

- развивающие игры 

- просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов 

- чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной литературы 

- рассматривание 

иллюстраций и картин 

- развлечения, праздники 

- КВН 

- викторины 

- просмотр видеоматериалов 

- экскурсии 

- наблюдения 
- 

экспериментиро

ван ие 

- исследовательс

кая деятельность 

- развивающие 

игры 

- КВН 

- викторина 

- задания 

индивидуальн

ые, парами, 

подгруппами 

- наблюдения 
- 

экспериментиро

ван ие 

- исследовательс

кая деятельность 

- развивающие 

игры 

- развлечения 

- чтение 

художественн

ой литературы 

- беседы на 

экологические 

темы 

- рассматриван

ие 

дидактически

х картинок, 

иллюстраций, 

фотографий о 

природе 

- просмотр 

видеоматериа

лов 

- прослушиван

ие аудио 

записей 

- развлечени

я 

экологическ

ого характера 
- целевые 
прогулки 
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Образователь

на я 

деятельность, 

осуществляем

ая в 

режимных 

моментах 

- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- ситуативный разговор 

- решение проблемно-поисковых 

задач 

- дидактические игры 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

- чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

- просмотр видеоматериалов 

- прослушивание аудио записей 

- целевые прогулки 

- театрализованные представления 

- сюжетно-

ролевые игры 

- дидактическ

ие игры 

- подвижные игры 

- сенсорные игры 

- исследовательс

кая деятельность 

- 

экспериментиро

ван ие 

- театрализаци

я с 

математическ

им 

содержанием 

- викторины 
- конструирование 
- чтение 

художественн

ой литературы 

- сюжетно-

ролевые игры 

- сбор и 

классификац

ия 

природного 

и бросового 

материала 

- просмотр 

видеоматериа

лов 

- прослушиван

ие аудио 

записей 

- чтение 

художественн

ой литературы 

- беседы 
- наблюдения 
- опыты 
- эксперименталь

ная и поисковая 

деятельность 

- рассматриван

ие картин, 

иллюстраций 

- наблюдения в 

уголке 

природы, у 

окна, на 

прогулке 

- игра- 

экспериментиро

ван ие 
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   - работа с 

календарем 

природы, 

погоды 

- труд в 

уголке 

природы и 

на участке 
Самостоятель

на 
- самостоятельная деятельность в уголках познавательной активности 

я 
деятельность 

- продуктивная деятельность 

детей - сюжетно-ролевые игры 

 - развивающие игры 

 - экспериментирование 

 - исследовательская деятельность 

 - рассматривание иллюстраций, картин и т.п. 

 - конструирование 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Направления: 

 развитие речи: 
 художественная литература 

Метод

ы: 

Наглядны

е: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии); 
 опосредственное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 
Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 обобщающая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 
 дидактические игры 
 игры драматизации 
 инсценировки 
 дидактические упражнения 
 пластические этюды 
 хороводные игры 

 
Развитие 

речи 
Формирован

ие 
словаря 

Звуковая 
культура 

речи 

Грамматическ
ий 

строй речи 

Связная речь 

Формы организации деятельности детей старшего 
дошкольного возраста 
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Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

- заняти
я 

(интегрированн

ые, учебные) 

- тематическ

ие рассказы 

воспитателя

 об 

интересных 

фактах, 

событиях 

- беседы 

- различные 

виды игр 

- инсценировани

е 
- викторины 

- заняти
я 

(интегрированн

ые, учебные) 

- звуков

ые упражнения 

- чистоговорки 

- использован

ие слоговых, 

звуковых схем 

- артикуляцион

ная гимнастика 

- дыхательн

ая гимнастика 

- заняти
я 

(интегрированн

ые, учебные) 

- словесные 

игры 

- словесн

ые упражнения 

- словотворчеств

о 

- дидактическ

ие игры 

- поручения 

- заняти
я 

(интегрированн

ые, учебные) 

- рассказыван

ие по игрушкам 

и картинкам 

- составлен

ие рассказов, 

сказок 

- моделирование 

- просмо

тр 

видеофильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей

 и 
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 - просмо

тр 

мультфильмов, 

видеоматериало

в и обсуждение 

их 

- рассматриван

ие картин, 

иллюстраций 

- чтени

е 

художественн

ых 

произведений 

разных 

жанров 

- пальчиков

ая гимнастика 

-

 дидактическ

ие игры 

 беседы по

 их 

содержанию 

- различные 

виды игр 

- инсценировани

е 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

- различные виды игр 
- продуктивная деятельность 

- использование различных видов театра 

- познавательное общение 

- личностное общение 

- деловое общении 

- проблемные ситуации 

- сочинение загадок, сказок 

- работа с воспитателем в логопедическом уголке 
- игры на развитие мелкой моторики 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- различные виды игр 
- продуктивная деятельность 

- рассматривание 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 
- самостоятельная деятельность в театрализованном уголке 

Формы организации деятельности детей по художественной 
литературе 

Виды 
деятельнос
ти 

Старший 
возраст 
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Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

- чтение художественных произведений 
- рассказывание сказок 

- беседы о прочитанном 

- дидактические игры и упражнения 

- словесные упражнения 

- пересказ 

- просмотр видеофильмов, беседа по их содержанию 

- интегративная деятельность 

- заучивание стихотворений 

- театрализованная деятельность 

- пластические этюды 

- заучивание стихотворений с использованием мнемотаблиц 

- оформление и пополнение полочки умных книг 

- занимательные литературные вечера 
- досуги, праздники, развлечения 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

- ситуация общения 
- инсценирование 

- беседы о прочитанном 

- игры-драматизации 

- ситуативный разговор 

- слушание музыки 

- подвижные и хороводные игры 

- деятельность в уголке книги 

- комментарии и разбор путаниц 
- мастерская «Книжкина больница» 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание иллюстраций к книгам 

- продуктивная деятельность 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- подвижные и хороводные игры 

- деятельность в уголке книги 

- чтение в уголке книги 
- «Книжкина презентация» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления: 

 развитие продуктивной деятельности; 
 развитие музыкально-художественной деятельности. 

Принципы: 
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Методы: 
Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, 
экскурсии); 

 опосредственное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, иллюстраций); 
 показ способов изображения; 
 сопровождение музыкального ряда изобразительным; 
 показ движений. 

Словесные: 
 чтение художественных произведений; 
 объяснения, пояснения, указания 
 беседа 
 образный сюжетный рассказ 
 словесная инструкция 

Практические: 
 дидактические игры; 
 совместное выполнение заданий; 
 обследование предметов; 
 разучивание песен, танцев; 
 воспроизведение мелодий; 
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 слушание музыки. 

 
Художественн

о- 
эстетическое 

развитие 

Приобщен

ие к 
искусству 

Изобразитель

ная 

деятельност

ь 

Конструктив
но- 

модельная 
деятельнос

ть 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Формы организации деятельности детей старшего 
дошкольного возраста 

Непосредствен
но 
образовательн
ая 

- занятия (по теме, по 
замыслу, 
интегрированные) 

- занятия (по теме, 
по 
замыслу, 

-
 заняти
я 
(сюжетно- 
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деятельность - дидактические игры 

(узнавание и выделение форм, 

сочетания цветов, жанры 

живописи) 

- наблюдения в природе 

- беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

- чтение и обсуждение 

художественной литературы 

- рассматривание 

репродукций картин, изделий 

народно- прикладного

 искусства, иллюстраций 

книг 

- просмотр и обсуждение 

познавательных фильмов 
- тематические досуги 

интегрированные) 
- изготовлен

ие украшений, 

подарков 

- 

экспериментирован

ие 

- рассматриван

ие иллюстраций 

- коллективная 

работа 

игровые, 

комплексны

е, 

тематическ

ие, 

доминантн

ые) 

- беседы

 о 

творчестве 

композиторов 

- муз. игры 

- музыкальн

о- творческие 

этюды 

- игры на 

детских муз. 

инструментах 

- праздник

и, развлечения 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

- рассматривание 

эстетически привлекательных

  предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций,

 произведений искусства 

- дидактические игры 

- продуктивная 

художественная деятельность 

- организация выставок работ 

народных мастеров, детского 

творчества, тематических 

выставок 

- рассказы воспитателя 

- изготовлен

ие украшений

 для 

группового 

помещения 

 к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

- работа с 

различными 

видами 

конструктора 

- коллективн

ые постройки 

- сюжетно-

ролевые игры 

- 

экспериментирован

ие 

- использован

ие музыки

 в 

повседневн

ой жизни 

- музыкальн

ые игры 

- слушание 

звуков природы

 на прогулке 

- сюжетн

о- ролевые игры 

- релаксацион

но- 

музыкальные 

этюды 

- музыкальн

ые викторины 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- продуктивная деятельность

 в изоуголке 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- игры детей с 

различными 

видами 

конструктора 

- игры с песком 

- сюжетно-

ролевые игры 

- сюжетн

о- ролевые игры 

- музыкально-

ди- 

дактические 

игры 

- самостоятель

ное 

музицирование 

- изготовление 

элементарных 

(нетрадиционн

ых) 

музыкальных 

инструментов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Направления физического развития: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 физическая культура 

Принципы физического развития: 
 принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм 

 принцип активности предполагает в ребенке высокую степень

самостоятельности, инициативности и творчества 

 принцип системности и последовательности означает построение системы 

физкультурно- оздоровительной работы и последовательное ее воплощение 
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 принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, 

движений 
 принцип постепенности означает постепенное наращивание физических нагрузок 
 принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в движении 

 принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 

индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок 
 принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка 
 принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, нравственного и эстетического 

развития ребенка 

 принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения 

Методы: 
 Общедидактические наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 
 Вербальные (словесные): 
- объяснения, пояснения, указания 
- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 
 Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с изменениями 
- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

 Информационно-рецептивный: характеризуется взаимосвязанностью

и взаимозависимостью действий педагога и ребенка 

 Репродуктивный: предусматривает воспроизведение

ребенком продемонстрированных взрослым (сверстником) способов 

двигательных действий 

 Метод творческих заданий 

Формы организации деятельности детей по Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Виды 
деятельнос
ти 

Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 
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Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

- физкультурные занятия игровые

 и традиционные в зале и на воздухе 

- обучающие занятия 

- спортивно-физкультурные   

праздники

 и развлечения 

- Дни здоровья 

- ритмические, танцевальные движения 

-физкультминутки 

- подвижные игры 

- рассказ воспитателя 

- наблюдения 

- тематические беседы 

- игровые ситуации 

- чтение художественной литературы 

- действия с дидактическим 

материалом 

- рассматривание иллюстраций 

- физкультурные занятия 

игровые и традиционные в 

зале и на воздухе 

- обучающие занятия 

- спортивно-

физкультурные праздники и 

развлечения 

- Дни здоровья 

- ритмические, 

танцевальные движения 

-физкультминутки 

- подвижные игры 

- рассказ воспитателя 

- наблюдения 

- тематические беседы 

- игровые ситуации 

- чтение

 художественной 

литературы 
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  - действия с

 дидактическим 

материалом 
- рассматривание 

иллюстраций 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

- утренняя гимнастика 
- гимнастика после сна 

- выполнение закаливающих 

процедур и беседа об их значении 

- ролевые игры 

- дидактические игры 

- подвижные, народно-спортивные 

игры 

- прогулка (утро, вечер) 

- индивидуальная работа 

- чтение и обсуждение

 познавательной литературы 

- использование

 различных естественно 

возникающих ситуаций 

- проблемные ситуации 

- утренняя гимнастика 
- гимнастика после сна 

- выполнение

 закаливающих процедур и 

беседа об их значении 

- ролевые игры 

- дидактические игры 

- подвижные,

 народно- спортивные 

игры 

- прогулка (утро, вечер) 

- индивидуальная работа 

- чтение и

 обсуждение 

познавательной литературы 

- использование 

различных естественно

 возникающих ситуаций 
- проблемные ситуации 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- самостоятельная

 двигательная деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 

- игры-упражнения 

- рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

- игровая деятельность 

- игровые упражнения 

- подвижные, народно-спортивные 

игры 

- самостоятельная

 двигательная деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 

- игры-упражнения 

- рассматривание

 иллюстраций, сюжетных 

картинок 

- игровая деятельность 

- игровые упражнения 

- подвижные,

 народно- спортивные 

игры 

- лепка 
- рисование 

Формы деятельности детей по организации Физической 
культуры. 
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Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

- тематические, учебно-

тренировочные, сюжетные, 

комплексные, контрольные 

физкультурные занятия 

- - физкультминутки 

- проблемные ситуации 

- гимнастика на воздухе 

- физкультурные досуги 

- игры разных уровней подвижности 

- ритмические, танцевальные движения 

- целевые прогулки 

- экскурсии 

- спортивные развлечения, праздники 

- тематические досуги 

- тематические, учебно- 

тренировочные, 

 сюжетные, 

комплексные,

 контрольные 

физкультурные занятия 

- - физкультминутки 

- проблемные ситуации 

- гимнастика на воздухе 

- физкультурные досуги 

- игры разных

 уровней подвижности 

- ритмические,

 танцевальные движения 

- целевые прогулки 

- экскурсии 

- спортивные

 развлечения, праздники 

- тематические досуги 
Образователь

ная 
деятельность, 
осуществляем

ая в ходе 
режимных 
моментов 

- утренняя гимнастика 
- подвижные игры 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 
- гимнастика после дневного сна 

- утренняя гимнастика 
- подвижные игры 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 
- гимнастика после дневного 

сна 
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 - беседы спортивной тематики 
- ситуативные разговоры с детьми 

- решения проблемных ситуаций 

- чтение и обсуждение

 познавательной литературы 

- изготовление спортивных и

 игровых атрибутов 

- беседы спортивной тематики 
- ситуативные разговоры с 

детьми 

- решения проблемных 

ситуаций 

- чтение и

 обсуждение 

познавательной литературы 

- изготовление спортивных

 и игровых атрибутов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- самостоятельная

 двигательная деятельность в 

течение дня 

- сюжетно-ролевые игры 

- спортивные игры 

- прогулки (утро, вечер) 

- настольно-печатные игры 

- рассматривание дидактических 

альбомов 

- самостоятельная

 двигательная деятельность 

в течение дня 

- сюжетно-ролевые игры 

- спортивные игры 

- прогулки (утро, вечер) 

- настольно-печатные игры 

- рассматривание 

дидактических альбомов 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 
2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. В Организации и в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, может свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 
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в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и 
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взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
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содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3.2. Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль 

взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 
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В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений 
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ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было 

окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения  

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 
2.3.3. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой теме, цели и задачи работы; фамилии детей, коррекции 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
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первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; • подвижные игры и пальчиковая гимнастика; • 

индивидуальная работа; • рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для 
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развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно - дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 
2.3.3.1. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе работы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя логопедические 

пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, индивидуальная работа, 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю в рамках изучаемой 

лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
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Они выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Воспитатель занимается с каждым 

ребенком в течение недели минимум один раз автоматизацией и дифференциацией звуков. 

Логопед составляет перечень художественной литературы и иллюстративного материала. 

В настоящее время популярны в работе с детьми с ТНР интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно-развивающем занятии участвуют 2 - 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень 
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эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и т. п. Если в сетке стоят 

музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда, эти специалисты участвуют в 

интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия 

варьируется от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 

пауза поддерживают высокую работоспособность и заинтересованность детей. После 

интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на 

прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная 

нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует определить тему и цель 

занятия; обозначить этапы занятия и определить специалистов, которые будут работать на 

этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; при отборе программного материала 

учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать 

на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив 

тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств; отобрать уже отработанные с детьми 

грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на разных 

этапах занятия; обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; привлечь каждого 

ребенка к участию в диалогах. 

Занятия обеспечивают каждому ребенку возможность участвовать в коллективной 

деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается 

свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 
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рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на 

друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе 

занятия местоположение детей меняется. Наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходятся на период нарастания у детей усталости. Логопед может 

включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях 

может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. Дети учатся слышать ошибки 

в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. На 

интегрированных занятиях включаются в работу все 



110  

анализаторы дошкольника, развивается его эмоциональный мир, мир чувств, что 

формирует волевое управление действиями, произвольное поведение. На 

интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, осуществляется становление 

мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, речи. Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе 

на разных этапах занятия. 

 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного учреждения), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОО и семьи (психолого- педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях и др.); 

В образовательном процессе МБДОУ № 120 активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; 

круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
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образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОО); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 
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– викторины 

- игротеки 

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

- семейные театры 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах, в письменной форме 

еженедельно по пятницам у логопеда родители получают индивидуальные рекомендации 

в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях 

и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку 

ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы 

на стенде «Уголок логопеда» и в родительских уголках в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание упражнений, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители 

привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в 

тематических родительских собраниях, театрализованнных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. 

Для решения задачи включения родительской общественности в коллегиальный 

способ управления учреждением в ДОО создан и функционирует Родительский совет, 

выполняющий следующие функции: помощь дошкольному учреждению в организации 

общих родительский собраний и родительских конференций по обмену опытом семейного 

воспитания; участие в организации развивающей среды для детей; участие в создании 

условий для охраны и сохранения здоровья детей; участие в укреплении хозяйственной и 

материальной базы ДОО. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается 

в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах 

воспитательно- образовательной работы групп и специалистов. 

 
2.5. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 
В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитием речи) могут посещать группы комбинированной направленности 

или группы кратковременного пребывания. Для них создаются условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование 

работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 рекомендуемое количество детей в 

группах комбинированной направленности с 3 до 7 лет не более 15 детей, в том числе не 

более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Для каждого воспитанника с общим 

недоразвитием речи в группе комбинированной направленности и в группе 

кратковременного пребывания, учителем-логопедом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется 
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индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной 

направленности или группу кратковременного пребывания, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 

занятий. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом - психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей 

на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

 

 
2.6. Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут 

быть направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого- педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

 
2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 



117  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных 
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областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная   программа   для   детей   с   

тяжелыми   нарушениями   речи
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 регламентир

ует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

 
2.7.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно 
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считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

2.7.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
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ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем- логопедом 

в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к 

Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, 

музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного 

года. Все педагоги заполняют диагностические карты. 
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Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики. 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). При изучении 

постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял 

грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней 

губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте 

сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на 

учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого развития необходимо 

отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить,  

прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве 

замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. Исследование слухового восприятия проводится 

в процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких звучащих 

игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, 

например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно 

издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому 

поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой 

и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и 

показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему 

колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а 

ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование 

слухового восприятия 

отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за 

логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного 

цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать 

свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает 

блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
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голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 

многоугольник и цилиндр. Исследование восприятия пространственных представлений 

начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, 

которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он 

должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее 

логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую 

руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой 

рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления 
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ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), 

обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может 

сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему 

уже не предлагается и т. д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 

4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед 

предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. 

Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти 

палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» 

из семи палочек, а шестилетний — 
«елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 

перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина 

сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), 

наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если 

восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных 

упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 

заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений 

(сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом 

на левой руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в 

кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение 

держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), 

манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из 

одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 
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предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков 

работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). 

Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед 

предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений 

рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и 

мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 

упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии 

и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После 
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этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить 

нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 

правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 

щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие 

или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных 

яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть 

рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом 

узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться 

кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по 

подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 

упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот 

же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней 

челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать 

кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на 

другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», 

«Фрукты»,   «Домашние   птицы»,   «Дикие   птицы»,   «Домашние   животные»,   «Дикие   

животные», 

«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических 

тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно 

куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, 

туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, 

банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, 

белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 

должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 

Пятилетний ребенок демонстрирует   понимание   обобщающих   понятий   «Игрушки»,   
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«Одежда»,   «Обувь»,   «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие 

птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед исследует 

понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по просьбе логопеда 

на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, 

читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, 

идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а 

где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний 

ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, 

затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. 

Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная 

салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где 

глаз, глаза, стул, стулья, 
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лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, 

гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-

падежных конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на 

ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 

кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-

под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. Проверяя понимание 

ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему малышу 

последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний 

ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 

показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 

последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, 

машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, 

девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 

различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; 

девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 

картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. Продолжает 

исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений 

и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала показать 

картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка 

«Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал 

репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого 

позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто 

помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен 

рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить на 

вопросы. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на 

картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая 

сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и 

выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым 

прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто 

сломал теремок? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка 

состояния фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. Четырехлетний ребенок последовательно показывает на 

картинках следующие пары: кот — кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, 

коса — коза, мишка — миска, кочка — кошка, малина — Марина. Пятилетний ребенок 
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должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, 

катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка 

— лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — 

мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — 

гель, плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить 

известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по 

просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 

Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, 

голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать 

и назвать по картинкам локоть, 
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ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед 

проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — 

мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — 

тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, 

поднимать —опускать. Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках 

(Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок 

отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы 

облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает 

вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители 

разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). Проверяя, умеет ли ребенок 

называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней 

разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, 

желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 

квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку 

назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол — столы, 

кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно 

— окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, 

река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам 

пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, 

пень — пни. Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 

мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? 

(Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по 

картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний 

ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 

ведер. Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 

словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний 
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ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 

кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность 

ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит 

машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под 

столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда 

прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способность ребенка согласовывать имена 

числительные с именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на 

картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?». 

Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять 

котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, 

два ведра, пять ведер». Способность ребенка 
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пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, 

предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему 

образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а маленький мячик». 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, 

чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 

«Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». 

Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец 

— пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок 

образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить выполнить без 

зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» 

Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи 

— слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, 

начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи 

— барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку 

предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать относительные 

прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум 

из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? 

Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 

кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок 

образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что 

делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, 

входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по 

картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. 

Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 

вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? 

Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: 

«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к 

котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? 

Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала 

ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила 

Илюше мама». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии 

из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить 

их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился 

рассказ. Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 
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ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, 

вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: 

самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 

предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает 

простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, 

градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит 

его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает 

инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 

Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания 
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(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, 

та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня- на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та- да, та-да-та, гака-га, ка-га-ка, за-са-за, 

са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом 

следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, цаса-ца, ча-тя-ча, 

тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед 

предлагает пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из 

следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед 

акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих 

слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка 

на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме 

того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, 

выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений   речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 
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общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать   зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

2.7.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень 

речевого развития (ОНР II уровня). 
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа    с детьми включает в себя направления, 
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связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

2.7.4. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими четвертый уровень 

речевого развития (ОНР III уровня). 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», 

«слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать 
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- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их 

и последовательность. 
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Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. Комплексная  коррекционно-

развивающая работа направлена на формирование  и совершенствование 

речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

 структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 

соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей 

с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 
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сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

 

2.7.5. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими четвертый уровень 

речевого развития (ОНР IV уровня). 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

-совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно- графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение мониторинга, подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им консультационной помощи в условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

 - информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей (первичный, 

промежуточный, итоговый). 

По итогам ПМПК от 21 мая 2021 года зачислены вновь 16 детей в старшую и 

продолжат обучение 16 детей в подготовительной к школе логопедической группе 

МБДОУ №120, что с учетом оставшихся на второй год обучения составило 16 детей в 

старшей группе и 16 детей в подготовительной к школе группе, то есть 32 ребенка. 

Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения, позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи 

детей: Общее недоразвитие речи – 32 чел. (100 %). 

В период с 1 по 10 сентября 2021 г. было проведено логопедическое обследование 

детей групп 

№9, №11 на основании которого составлены речевые профили логопедических групп и 

планы индивидуальной работы на 2021-2022 учебный год, заполнены речевые карты на 

каждого ребенка, составлена рабочая программа для коррекционно-развивающей 

(логопедической) работы с детьми с ТНР на 2021-2022 учебный год. 

По результатам логопедического обследования были сформированы 7 подгрупп по 4-

6 человек в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения, возрастом и 

учетом психолого- педагогических особенностей, возможностей и потребностей детей. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) проводилась в соответствии с 

календарно - тематическим планированием на 2021-2022 уч. год, ИОМ, индивидуальными 
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планами развития и коррекции, программой работы с детьми с ТНР под ред. Н.В.Нищевой 

и рабочей программой учителя - логопеда. 

В сроки (декабрь-январь) проводится логопедический мониторинг с целью выявления 

динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из детей, 

занимающихся в логопедических группах. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы. 

Логопедические диагностические методики и методические рекомендации: 

 Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. 

Авторы-составители: А.М. Быховская, Н.А. Казова 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 
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 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста ОУ. 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

 Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика: обследование речи, 

общей и мелкой моторики у детей 3 – 6 лет с речевыми нарушениями. 

 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных маршрутов 

коррекционно-развивающей работы, корректировки образовательных задач с учетом 

достижений детей в освоении программы. 
Коррекционно-развивающая работа 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях. При комплектовании групп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. За основу взята система 

здоровьесбережения: система по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе, выравнивание психического развития, психоэмоциональная 

стабильность и сохранность. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических приемов, нейропсихологических методик создаются условия для 

повышения работоспособности детей, устранения психоэмоционального напряжения, 

гармонизации эмоционального климата, развития мотивации к участию в организованной 

деятельности, профилактики конфликтов между детьми, выравнивания психического и 

речевого развития детей с ТНР (ОНР). 

В соответствии с ФГОС ДО основой деятельности дошкольника по всем 

направлениям развития является игра. Рабочая программа учителя – логопеда оставляет за 

занятием право на существование, но при максимальном использовании игровых форм и 

приемов в рамках каждого занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в подборе и выполнении комплекса 

артикуляционных упражнений, способствующих подготовке органов артикуляции к 

постановке звуков и дальнейшей их автоматизации изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Индивидуальная работа по коррекции речи строится по следующим направлениям: 

 совершенствование работы мимической мускулатуры. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 



143  

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда строится на основе 

разработанного ИОМ, затрагивает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 
Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-логопед 

сообщает результаты диагностики речи детей, отвечает на запросы, касающиеся развития 

ребенка с нарушениями речи. Информирование родителей о достижениях ребенка в 

речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи. 

Индивидуальные консультации проводятся так же для родителей воспитанников, не 

посещающих логопедическую группу, для родителей младших школьников. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОО с целью 

повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). 

Пропаганда логопедических знаний является необходимым условием для успешного 

решения коррекционных задач. 

В соответствии с годовым планом работы с педагогами детского сада проводятся 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом 

возрастных норм, индивидуальных особенностей, потребностей ребенка, лексических тем, 

оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и 

групповой работы по развитию речи. 

В каждой группе МБДОУ учитель - логопед принимает участие в оформлении 

методических стендов (тематические логопедические уголки) для систематической 

пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-

воспитательной работе по развитию речи ребёнка. За период с сентября по май проводятся 

индивидуальные консультации с родителями детей, посещающих логопедические группы, 

и детей, ожидающих зачисления на логопедические занятия. На каждый запрос родителей 

(зачисление в логопедическую группу, состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на 

логопедических занятиях, выполнение домашнего задания и т.д.) даются рекомендации и 

советы по всем вопросам. Консультации проводятся как при личной встрече, так и он - 

лайн, в переписке с помощью личной почты, в виде рассылки рекомендаций, анкет, 

заданий, а также консультирование по телефону. 

Заболевшим детям рекомендации высылаются по электронной почте. 

 
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательных 

отношений (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольное учреждение обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ детского сада, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами учитывались следующие 

принципы формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживается формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС детского сада отвечает следующим требованиям: 

1. РППС содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
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2. трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3. полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

6. При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области: 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете по обучению татарскому языку и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В детском саду обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает

 условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
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организовано так, что детям предоставляется возможность играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей (выделены центры науки и 

естествознания, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами 

и материалами для разных видов познавательной деятельности детей, имеется книжный 

уголок, библиотека, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения детского сада, прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены центры искусств, драматических игр, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях, в логопедическом кабинете, музыкальном зале имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 



148  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих

 реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для создания РППС в семейных условиях, соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания родители (законные представители) знакомятся с 

образовательной программой детского сада. Знакомство с Программой будет 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Один из главных приемов детского сада образовательной среды в детском саду — 

это разделение пространства в помещении группы и на участке. В группах важнейшую 

роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда, 

которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. В рамках Программы 

центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного 

обучения (заранее спланированной детского сада и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного опыта взрослых, на опосредованное 

обучение через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет 

широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

Центры активности 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства — так называемые центры 

активности (далее — Центры). Количество и организация Центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном 

порядке оборудованы: 

– центр искусств; 

– центр строительства; 

– литературный центр; 

– центр сюжетно-ролевых игр; 

– центр манипулятивных игр; 

– центр науки (в старших группах) или центр песка и воды ( в младших группах); 

– открытая площадка. 

Способы организации центров активности 

Пространство группы разделено на Центры активности с помощью невысоких устойчивых 

и прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального дерева, часть из которых 

должна быть снабжена колесиками. Рекомендуемый размер шкафов: 120х70х40 см. Для 

группы площадью 50-60 кв. м оптимально иметь 8-9 шкафов. В шкафах должны быть 

оборудованы отделения (игровые модули), закрывающиеся дверцами. При необходимости 

изменения или расширения пространства отдельных центров активности (например, для 

организации проектной деятельности детей) мобильность достигается за счет шкафов на 

колесиках. 

Таблица 3. Рекомендуемое оборудование для центров активности 
Центры активности Оборудование 
Центр искусств Двусторонние мольберты, соответствующие росту детей, 

размер 
рабочей площади—67х62 см 
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Литературный 
центр 

Полка-витрина для детских книг с 3-4 горизонтальными 

отделениями на разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложки и 

самостоятельно выбирать книги 

Центр 

сюжетно- 

ролевых 
(драматических) 
игр 

Мебель, игрушечная плита, одежда для кукол и одежда 
для игры, 
принесенная из дома, и пр. для игры «в семью» 

Центр науки 

и 

естествознан

ия 

Стол для занятий с настольными играми, настольные игры, 
разнообразный материал в открытых коробках для счета, 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть 
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 систематизированы и снабжены надписями и символами 

Центр кулинарии Стол с регулируемой высотой ножек, кухонные 
принадлежности, 
рецепты приготовления блюд 

Открытая 
площадка 

Малые формы для организации игр, физической активности 
детей 

В группах имеются прямоугольные (55х105 см) столы с регулируемой высотой 

ножек для использования во всех центрах. Количество столов — 9-10 шт. Количество 

стульев в группе соответствует количеству детей. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, контейнеры, корзины, банки в 

достаточном количестве (от 4 до 10 в разных центрах). Коробки легкими, вместительными 

и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться 

(желательно по 3-4 коробки на одной полке). Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены необходимыми надписями и символами. 

Дидактические правила организации развивающей среды: 

– Центры активности должны быть четко выделены. Для разделения пространства 

группы на центры могут использоваться полки, ковровые покрытия, мольберты, столы. 

– Материалы должны группироваться логически и находиться в соответствующих 

центрах активности. 

– Все материалы для игр и занятий должны храниться на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Центры активности и материалы должны быть помечены ярлыками 

и снабжены четкими надписями. 

– Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

– Не следует оставлять слишком много свободного пространства посреди группового 

помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 

– Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не 

мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, 

креативность и способность концентрироваться. 

– В группе должно быть место, где дети хранят личные вещи. 

– Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. 
Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 
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- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи- фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и 
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сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 
Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с 

ТНР. 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч.

 руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

В детском саду работают 28 педагогов. Из них: 

– старший воспитатель – 1 

– воспитатели – 23 

– воспитатели по обучению татарскому языку – 2 
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– музыкальные руководители -3 

– инструктор по физической культуре – 1 

– учитель-логопед – 2 

– педагог-психолог – 1 

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 
Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, дневной сон, самостоятельная деятельность детей 5 - 7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), образовательная 

деятельность организовывается в соответствии с СанПин. Образовательная деятельность 

по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 7 лет организовывается не менее 3 раз 

в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: в старшей группе - 25 

мин., в подготовительной группе -30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию 

максимально организовывается на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: - для детей 5-го года жизни - не 

чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 6-го года жизни 

- не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;" - для детей 7-го года 

жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. Образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не 

менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. Домашние 

задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
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культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Предусмотрен объем двигательной активности 

воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно- воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных организаций. Для реализации двигательной 

активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: - элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для закаливания детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период 

является составной частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). Работа по физическому развитию 

проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима 

дня и возраста детей. Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В таблице представлены нормативы времени (среднее значение), затраченного на 

реализацию образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным группам. 

 

 

 

 

ООП- 2500 мин в неделю 

(обязательная часть 62%- 1545 мин 

в неделю, ЧФУОО-38%- 955 мин в 

неделю) 

ООП- 2550 мин в неделю (обязательная 

часть 60%- 1530 мин в неделю, ЧФУОО-

40%- 1020 мин в неделю) 

 ОЧ 
ОО

ЧФУОО 
ООП  ОЧ ООП ЧФУОО 

ООП 
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П 

 день нед
еля 

де
нь 

нед
еля  де

нь 
нед
еля 

де
нь 

нед
еля 

Старшая группа 
(компенсирующей 
направленности) 

Подготовительная группа 
(компенсирующей 
направленности) 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей, 

игры, 

общение 

(70 
мин) 

43 215 27 135 Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, игры, 

общение (73 

мин) 

44 220 29 145 

Утрення

я 

гимнаст

ика 
(10 мин) 

6 30 4 20 Утрення

я 

гимнаст

ика 
(12 мин) 

7 35 5 25 

Подготов

ка к 

завтраку, 

завтрак 

(25 
мин) 

15 75 10 50 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак (20 

мин) 

12 60 8 40 

Тематичес

кий проект 

(85 
мин) 

53 265 32 160 Тематически

й проект 

(100 мин) 

60 300 40 200 

Занятия (45 
мин) 

28 140 17 85 Занятия (65 
мин) 

39 195 26 130 

Подготовк

а к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращен

ие с 

прогулки 
(105 мин) 

65 325 40 200 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

(80 мин) 

48 240 32 160 

Подготовка 
к 
обеду, 

обед (30 

мин) 

19 95 11 55 Подготовка к 

обеду, обед 
(30 мин) 

18 90 12 60 

Дневной 
сон 

    Дневной сон     
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Закаливаю

щие 

процедур

ы, полдник 
(10 мин) 

6 30 4 20 Закаливаю

щие 

процедуры, 

полдник 
(10 мин) 

6 30 4 20 

Подготов

ка к 

ужину, 

ужин 
(20 мин) 

12 60 8 40 Подготов

ка к 

ужину, 

ужин 
(20 мин) 

12 60 8 40 

Прогулка 
(100 мин) 

62 310 38 190 Прогулка 
(100 мин) 

60 300 40 200 

          

          
ООП в 
день 
500 

    510     

ООП в 
неделю 

2500 

    2550     

ОЧ ООП 309 154
5 

   30
6 

153
0 

  

ЧФУОО 
ООП 

  19
1 

955    20
4 

102
0 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Старшая группа (10,5-часовое пребывание детей) 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты Время проведения 
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 
общение, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Утренний сбор, работа в центрах активности по 

выбору детей, занятия, второй завтрак 
8.45-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка , возвращение с 
прогулки 

10.35-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
полдник 

15.00-15.10 

Игры, деятельность в центрах, студиях, 
самостоятельная деятельность, вечерний сбор 15.10-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.20-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Подготовительная группа(10,5-часовое пребывание детей) 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты Время проведения 
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 
общение, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 
Утренний сбор, работа в центрах активности по 
выбору детей, 
занятия, второй завтрак 

8.45-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 
полдник 

15.00-15.10 

Игры, деятельность в центрах, студиях, самостоятельная 
деятельность, 

15.10-16.00 
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вечерний сбор  
Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.20-17.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Старшая группа (10,5-часовое пребывание детей) 

 

Теплый период года 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 
утренняя 
гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
Утренний сбор 8.45-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.05 
Второй завтрак 10.05-10.15 
Прогулка, возвращение с прогулки. 10.15-12.25 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 
Гигиенические процедуры, дневной сон 12.55-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.00-15.15 
Игры, деятельность   в   центрах,   студиях,   самостоятельная   
деятельность, 
вечерний сбор 

15.15-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Подготовительная группа (10,5-часовое пребывание детей) 

 

Теплый период года 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Прием детей,   игры,   самостоятельная   деятельность,   
общение,   утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
Утренний сбор 8.45-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.05 
Второй завтрак 10.05-10.15 
Прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 15.00-15.15 
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Игры, деятельность в центрах, студиях, самостоятельная 
деятельность, вечерний сбор 15.15-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, самостоятельной деятельности, в режимных моментах, на 

занятиях. Физкультурные занятия 3 раза в неделю (одно на воздухе для детей 5-7 лет) 

продолжительностью в старших группах не более 25 минут, в подготовительных к школе 

группах не более 30 минут. Музыкальные занятия 2 раза в неделю продолжительностью в 

старших группах не более 25 минут, в подготовительных к школе группах не более 30 

минут. Начиная со старшей группы в организованной форме проводится одно занятие в 

неделю по обучению детей татарскому языку, в подготовительной к школе группе два 

занятия в неделю. Длительность занятия в старшей группе 20 минут, в подготовительной 

к школе группе – 25 минут. В старшей и подготовительной к школе группе, кроме этого, 

проводятся занятия по коррекции речи: в старшей группе по подгруппам 3 раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут, в подготовительной к школе группе – подгрупповые 4 раза 

в неделю продолжительностью 30 минут. 



160  

Условия реализация АООП составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и детского сада режима работы в дошкольных организациях" 

(далее СанПиН). 

 

 

 

3.6. Учебный план коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ОНР) 

3.6.1. Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

 

 

Виды непосредственно-

образовательной деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в 
неделю 

по периодам обучения 

I 

(сентяб

рь- 

ноябрь) 

II 
(декабр

ь- март) 

III 

(апрел

ь- май) 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка и развитие связной речи 2 1 1 

Формирование правильного 

звукопроизношения (закрепление 

поставленных звуков, овладение 
звуковым анализом и синтезом 

 

1 

 

1 

 

1 

Обучение элементам грамоты - 1 1 

 

Объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, 

допустимые СанПин. Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6-го 

года жизни – 20 минут. Перерывы между периодами образовательной деятельности 

должны быть не меньше 10 мин. 

 

3.6.2. Учебный план коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

 

 

Виды непосредственно-

образовательной деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в 
неделю 

по периодам обучения 
I 

(сентябр

ь- 

ноябрь) 

II 
(ноябр

ь- 

феврал

ь) 

III 
(март-

май) 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

2 2 1 

Формирование правильного 
звукопроизношения 1 1 1 

Обучение элементам грамоты 1 1 2 
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3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 
В детском саду созданы материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада детского сада, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 
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— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников детского сада, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

2. выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

– оборудованию и содержанию территории, 

– помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, 

– отоплению и вентиляции, 

– водоснабжению и канализации, 

– организации питания, 

– медицинскому обеспечению, 

– приему детей в детском саду, осуществляющие образовательную деятельность, 

– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

Оснащение музыкального зала соответствует педагогическим, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. В зале имеются: музыкальные инструменты, фортепьяно, 

музыкально-дидактические игры для индивидуальной работы с детьми, технические 

средства обучения. 

Инвентарь спортивного зала обеспечивает выполнение программы по физическому 

воспитанию (мячи разного размера, обручи, кубики, мешочки с песком для метания, 

скакалки, скамейки, дуги и др.) 

Медицинский блок состоит из: кабинета для медицинских работников, изолятора, 

процедурной. В медицинском кабинете имеются: ростомер, весы, тонометр, холодильник 

для хранения лекарственных препаратов, шкаф для хранения лекарственных препаратов, 

медицинский столик, кушетка. В изоляторе – шкаф для хранения лекарственных 

препаратов, детская кровать. В группах установлены стационарные кварцевые лампы. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении 

групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной модели. 

Материально-техническая база учреждения позволяет вести в полном объеме работу по 

развитию учреждения.  

Таблица 4. Перечень оборудования 
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Групповые 

помещения,

 учебн

ые 
кабинеты 

Перечень оборудования 

Групповые 
помещения 

Столы, стулья, магнитно-маркерная доска, дидактические 

игры, игровые модули для сюжетно-ролевых игр, книги, 

обучающие игры, развивающие плакаты строительные 

конструкторы, уголки для экспериментирования, мягкие 

модули, раздаточный материал для 

обучения детей; художественная литература, 

педагогическая литература для взрослых, игрушки-

персонажи, ноутбуки 
Музыкальный зал Проекционное оборудование, пианино, синтезатор, разные 

виды театра, музыкальный центр, набор шумовых 

музыкальных инструментов, наборы музыкальных 

инструментов, дидактические игры, набор аудио-видео 

дисков в том числе по НРК, УМК, игрушки-персонажи, 

интерактивные игрушки, сюжетные картины, 
нотные сборники, методическая литература и т.д. 

Физкультурный зал Шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи разных 

размеров для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические 

палки, маты, мешочки для метания, городки, спортивный 

инвентарь для общеразвивающих упражнений, 

оздоровительные дорожки, нетрадиционное оборудование 

из бросового материала, мягкие 
модули, сухой бассейн. 

Логопедическ

ий кабинет 

Учебная и методическая литература, наглядный 
демонстрационный 
и раздаточный материал, дидактические и развивающие 

игры (игрушки) для речевого развития, зеркала. 

Кабинет 

татарского языка 

Методическая и справочная литература, программы по 

обучению детей татарскому, русскому, родному языкам 

разных возрастных групп, дидактические и наглядные 

пособия, ноутбук, набор видео- аудио дисков, 

дидактические и развивающие пособия, комплекты 

диагностических материалов по освоению детьми 

программного материала, ИКТ игры по обучению детей 

татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

интерактивные игрушки, 
дидактические, словесные игры по УМК. 

Методическ

ий кабинет 

Ноутбук, принтер, методическая и

 справочная литература, дидактические и 

наглядные пособия. 

 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
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образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной детского сада, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной 

(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности детского сада образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) детского сада осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной детского 

сада осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в детском саду, реализующего программы дошкольного 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем детского сада, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной детского сада, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

детского сада и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе 
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осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет –

образовательная организация); образовательная организация, реализующая 

программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); возможность использования 

нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной детского 

сада. 

Автономный детский сад самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование 

фонда оплаты труда детского сада осуществляется в пределах объема средств 
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образовательной детского сада на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной детского сада, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной детского сада. 
Детский сад самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления детского сада 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы детского 

сада: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для детского сада на очередной 

финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
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работников детского сада, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем детского сада, с учетом  

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической 

энергии; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. Нормативные затраты на коммунальные услуги 

рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы

 охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в детском саду средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 
3.9. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: I период – сентябрь - ноябрь; II период – декабрь 

- февраль; III период – март - июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы, рабочих 

программ, корректировка АООП. В конце сентября специалисты, работающие в 
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логопедической группе, на психолого - педагогическом совещании при заведующей ДОО 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития детей утверждают 

план работы и рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы и 

АООП. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. В старшей группе 

логопедом проводится подгрупповая работа 4 раза в неделю. В один из дней недели 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей, или консультирование 

родителей. Также в этот день проводятся занятия логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой 

работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. Работа с подгруппой детей в старшей – 20 минут, в 

подготовительной к школе – 30 минут. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 

отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), 

во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. Все остальное время в сетке 

работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Следует обратить внимание специалистов на 

сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы 

не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, 

а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. 

 

3.9.1. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 1 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Меся

ц, 

недел

я 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 
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Сентябр

ь 

Исследование 

индивидуального   

 развития детей 

учителем-логопедом, 

воспитателями и   

 другими 

специалистами. 

 Заполнение 

речевых карт  

 учителем- 

логопедом, 

диагностических 

альбомов     

 другими 
специалистами 

Праздник «День знаний». 

Октябр

ь, 1 

неделя 

Осень. Признаки

 осени. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 
День учителя 

Октябр

ь, 2 

неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Октябр

ь, 3 

неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

Октябр

ь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Ноябр

ь, 1 

неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

Знакомство с татарским национальным костюмом. 
День народного единства 

Ноябр

ь, 2 

неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 

Ноябр

ь, 3 

неделя 

Игрушки Изготовление игрушки 

природного материала для 

младшей группы. 

Ноябр

ь, 4 

неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

 
1 Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по 

периодам для каждой из возрастных групп приведено в книге автора «Планирование 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО. 
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Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Книга 

получила гриф УМО Министерства образования и науки РФ. 
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День матери 

Декабрь
, 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

1 
неделя 

судила» из цикла «Новые развивающие 

 сказки». 

 День воинской славы России 

Декабрь
, 

Домашние животные 

зимой 

Интегрированное занятие  «Как щенок  узнал, 

2 
неделя 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

 развивающие сказки». 

Декабрь
, 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму 

3 
неделя 

искали» из цикла   «Новые развивающие 

 сказки». 

 День ракетных войск 

Декабрь
, 

Новый год Новогодний утренник. 

4 
неделя 
Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 
1 
неделя 
Январь, Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 
2 
неделя 

деревянного конструктора по схемам и 

 описанию. 

 Народный праздник — Сочельник. 

Январь, Грузовой и 
пассажирский 

Экскурсия «На нашей улице». 

3неделя транспорт  Народный праздник — Крещение. 

Январь, Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 
4 
неделя 

Народный праздник — Татьянин день. 

Февраль Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 
1 
неделя 

комплекс, в оздоровительный  комплекс, в 

 кабинет старшего воспитателя. 

Февраль Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 
2 
неделя 

Февраль
, 

Наша армия Праздничный утренник. 

3 
неделя 

 

 
День Защитника Отечества 
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Февраль
, 

Стройк
а. 

Професс
ии 

Спортивный праздник. 

4 
неделя 

строителей  

Март, Весна. Приметы весн
ы. 

Праздничный утренник. 

1 
неделя 

Мамин праздник   
Международный женский день 

Март, Комнатные растения Знакомство с комнатными растения. 
2 
неделя 
Март, Пресноводные и 

аквариумные 
Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

3 
неделя 

рыбы   плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

    сказки». 

    Знакомство с обитателями рек и озер РТ. 
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  Празднование праздника 
«Навруз» 

 

 

 

Март, 

4 неделя 

Наш город-

Казань. Наша 

республика- 

Татарстан. 

Автобусная экскурсия в центр города. 

Чтение произведений татарских 

писателей в переводе на русский язык. 

Прослушивание песен, просмотр 

сборников мультфильмов по мотивам 

произведений татарских писателей в 

переводе на русский язык. 

Апрель, Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в 
центре 

 

1 
неделя 

природы.    

 Знакомство с сельским хозяйством 
Татарстана 

 

 День смеха    

 
Апрель, 

 

Космос 

Виртуальная экскурсия 
в 
Казанский Планетарий. 

  

2 
неделя 

 
День космонавтики 

  

Апрель, Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 
3 
неделя 
Апрель, Почта Экскурсия на почту.   

 

4 

неделя 

Мероприятия, посвященные ко дню рождения Г. 

Тукая. Чтение стихов. 

Май, У детей весенние 

каникулы 
День весны и труда 

1 
неделя 
Май, Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-
ролевая 

игра «Дядя Степа
- 

2 
неделя 

постовой».    

 Знакомство с творчеством татарских писателей и 
поэтов, 
участвовавших в ВОВ. 

 День Победы    
Май, Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как 

кузнечик 
 

3 
неделя 

Помогал слабым» из цикла «Новые  

 развивающие сказки».   

Май, Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как 
девочка еще 

 

4 
неделя 

раз встретила кузнечика» из  цикла  
«Новые 

 

 развивающие сказки».   

 Высаживание рассады цветов на 
участке 

 

 вместе с родителями.   
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 Всероссийский день библиотек  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие 
неделя 

Сентябр
ь, 

Обследование детей Праздник «День знаний» 

1—3 учителем-логопедом. 
недели Заполнение речевых карт. 

 Диагностика 
индивидуального 

 развития детей 
воспитателями 
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 и педагогом-психологом.  
Заполнение 
диагностических 
альбомов 

Сентябр
ь, 

Осень. Осенние месяцы. Интегрированное занятие с использованием 

4 неделя Деревья осенью картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

  Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

  времени года». 

Октябрь, Овощи. Труд взрослых на Спортивный праздник «Поездка на 
1 неделя полях и огородах Олимпиаду». 

  День учителя 

Октябрь, Фрукты. Труд взрослых в Фольклорный праздник с участием родителей. 
2 неделя садах  

Субботник с участием родителей на 
  прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, Насекомые. Подготовка Осенний костюмированный бал «Очей 
3 неделя насекомых к зиме очарованье». 

Октябрь, Перелетные птицы, Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 
4 неделя водоплавающие птицы. птицами. 

 Подготовка птиц к отлету  
Ноябрь, Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Интегрированное занятие с использованием 
1 неделя картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

 «Четыре времени года». 

 День народного единства 

Ноябрь, Домашние животные и их Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 
2 неделя детеныши. Содержание родителями творчество). 

 домашних животных  
Ноябрь, Дикие животные и их Выставка рисунков «В осеннем лесу» 
3 неделя детеныши. Подготовка (совместное с родителями творчество). 

 животных к зиме  

Ноябрь, Осенние одежда, обувь, Спортивный праздник «Папа, мама и я — 
4 неделя головные уборы спортивная семья». 

  День матери 

Декабрь, Зима. Зимние месяцы. Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя Зимующие птицы. Дикие картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 
животные зимой Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

 года». 

 День воинской славы России 

Декабрь, Мебель. Назначение 
мебели. 

 

2 неделя Части мебели. Материалы, 
из 

 которых сделана мебель 

Декабрь, Посуда, виды посуды. Коллективная аппликация «Праздничный стол». 
3 неделя Материалы, из которых  

 сделана посуда День ракетных войск 
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Декабрь, Новый год Новогодний костюмированный бал. 
4 неделя 
Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 
1 неделя 
Январь, Транспорт. Виды 

транспорта. 
Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 
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2неделя Профессии на транспорте.  
Трудовые действия 

Январь, Профессии взрослых. Фотовыставка «Профессии моих родителей» 
3 неделя Трудовые действия (совместное с родителями творчество). 

Январь, Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 
4 неделя картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

 цикла «Четыре времени года». 

Февраль, Орудия труда. 

Инструменты 

Совместное занятие с участием пап и дедушек 
1 неделя «Делаем скворечник». 

 
Февраль, 

 
Животные жарких стран, 

Виртуальная экскурсия в казанский зоопарк или 
коллективное 

2 неделя повадки, детеныши посещение циркового представления. 

Февраль, Комнатные растения, Праздник «День защитника Отечества». 
3 неделя размножение, уход Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 

  Всемирный день родного языка. 

Февраль, Животный мир морей и Виртуальная экскурсия в казанский океанариум. 
4 неделя океанов. Пресноводные и 

 аквариумные рыбы 

Март, Ранняя весна, весенние Весенний костюмированный бал. 
1 неделя месяцы. Первые весенние  

 цветы. Мамин праздник Международный женский день 

 

Март, 

2 неделя 

 

Наша Родина — Россия 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март». 
Март, Казань — столица 

Татарстана 

Просмотр видеофильма «Моя Казань». 
3 неделя 

Март, Наша малая родина Автобусная экскурсия по родному городу. 
4 неделя 

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Викторина по произведениям 

 

1 неделя 

творчеством С. Я. 

Маршака и Г.Тукая. 
 

С. Я. Маршака, А. Алиша, Г. Тукая. 

   
День смеха 

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Драматизация фрагментов сказок К. И. 
2 неделя творчеством К. И. 

Чуковского 
Чуковского. 

  День космонавтики 

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 
3 неделя творчеством С. В. 

Михалкова 
(совместное с родителями творчество). 

Апрель, Мы читаем. Знакомство с 
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4 неделя творчеством А. Л. Барто Вечер «Наши любимые поэты». 
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Май, У детей весенние 

каникулы 

Интегрированное занятие с использованием 
1 неделя картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

 Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

 цикла «Четыре времени года». 

 День весны и труда 

Май, Поздняя весна. Растения и Интегрированное занятие с использованием 
2 неделя животные весной. 

Перелетные 
картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

 птицы весной Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

  «Четыре времени года». 

  Знакомство с творчеством татарских писателей и 
поэтов, 
участвовавших в ВОВ. 

  День Победы. 

Май, Мы читаем. Знакомство с Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

 
3 неделя 

творчеством А. С. 
Пушкина и 
А. Алиша. 

 
Пушкина, А.Алиша» (совместное с родителями 

  творчество). 

Май, Скоро в школу. Школьные Праздник «До свиданья, детский сад!» 
4 неделя принадлежности  

Высаживание рассады на территории детского 
  сада с участием родителей. 

  Подготовка к празднику «Сабантуй» 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно- методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,

 федеральных, региональных, муниципальных органов

 управления образованием Российской Федерации, руководства детским 

садом, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации Программы. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно- практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
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апробирования с участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы; 

- внесение корректив в Программу; 

- регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

реализации Программы. 

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы; 

- совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на 
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– развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления детским садом; 

– развитие материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы детского сада с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

3.11. Учебно-методическое 

обеспечение Обязательная часть программы 
№ Наименование Автор Год 

издания 
Колич
е 
ство 

1 «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детейс тяжелыми 

нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

Н.В. Нищева  

 

2016 

1 

2  

«Автоматизация свистящих 

звуков С, С’,З, З’, Ц у детей» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. 

2016 1 

3  

«Автоматизация шипящих 

звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. 

2016 1 

4 «Автоматизация сонорных 
звуков 
Л, Л’ у детей» 

В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко. 

2016 1 

5  

«Автоматизация сонорных 

звуков Р, Р’ у детей» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. 

2016 1 

6 «Речевой материал для 

автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет. 
«Звуки Л, Ль, Р, Рь»» 

Е.Н. Спивак 2016 1 

7 «Речевой материал и игры по 

автоматизации и 

дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет. 
«Звуки Ж, Ш, Щ, Ч»» 

Е.Н. Спивак 2014 1 

8 «Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 1991 1 
9 «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных 
занятий.1-2-3 периоды 

Гомзяк О.С. 2010 3 
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обучения» 

10 «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

старшей 
логопедической группе» 

Гомзяк О.С. 2010 1 

11 «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных 

занятий 
1-2-3 периоды обучения» 

Гомзяк О.С. 2014 3 

12 «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

подготовительной 
логопедической группе» 

Гомзяк О.С. 2014 1 
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13 Формирование речевой 

деятельности у неговорящих 

детей с использованием 

инновационных технологий 

М.Лынская 2012 1 

14 «Развитие речи. Учимся 
говорить 
правильно звуки С, З, Ц» 

С.В. Батяева, 2015 1 

15 «Логопедическая 

тетрадь.Звуки[р]- 

[р]’» 

С.Е. Гаврина, 

Н.Л. Кутявина, 

И.Г. 

Топоркова, 
С.В. Щербинина 

2018 1 

16 «День рождения Р. 

Логопедические игры» 

И.В. 

Баскакина, 

М.И. Лынская 

2007 1 

17 «Букварь. Учебное пособие» Н.С.Жукова 2007 1 
18 «Домашняя 

логопедическая тетрадь 

для закрепления 
произношения трудных 
звуков» 

Е.А. Азова, 

О.О. 

Чернова 

2012 5 

19 Большой альбом по 

развитию речи. 

С.В. Батяева, Е.В. 
Савостьянова, В.С. 

Володина. 

2015 1 

20 Букварь. Н.С. Жукова 2012 1 
21 « Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 2018 1 
22 «Ознакомление дошкольника 

со 
звучащим словом» 

Г.А.Тумакова 1991 1 

23 «Коррекция звуков речи у 
детей» 

Л.Н.Ефименкова 1987 1 

24 «Коррекция произношения 
звуков 
Н, Т, Д.Дидактический 
материал» 

В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко. 

2010 1 

25 «Устранение 

заикания у 

дошкольников в 

игровых 
ситуациях» 

И.Г.Выготская и др. 1993 1 

26 «Воспитание у детей 
правильного 
произношения» 

М.Ф.Фомичева 1989 1 

27 «Основы логопедии» Т.Б.Филичева и др. 1989 1 
28 «Логопедия: Учебное 

пособие для студентов по 

специальности 
«Дефектология»» 

Л.С.Волкова, Р.И. 

Лалаева, Е.М. 

Мастюкова 
и др. 

1989 1 

29 «Организация и методы 
коррекционной работы 

логопеда на школьном 

логопункте» 

Л.Н. Ефименоква, 

Г.Г. Мисаренко 

1991 1 
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30 

«Обучение и воспитание 

дошкольников с 

нарушениями 
речи.» 

С А. Миронова 1987 1 

31 «Исправление недостатков 
произношения у школьников.» 

Е.Ф. Рау, В.И. 
Рождественская 

1980 1 

32 «Логопедия. (Пособие для 
учащихся пед. училищ и 

воспитателей)» 

Е.Ф. Рау, В.А. Синяк 1969 1 

33 Логопедическая работа в 
специальном детском саду. 

Т.Б.Филичева, Н.А. 
Чевелева 

1987 1 

34 Развитие речи 

дошкольников на 

логопедических занятиях: 

Кн.для 
логопеда. 

С.А. Миронова 1991  

35 Воспитание у дошкольников 
правильной речи. 

М.Г. Генинг, Н.А. 
Герман 

1971 1 
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36 Нарушение речи у 
дошкольников. 

Р.А. Белова-Давид 1972 1 

37 Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: 

Пособие для 
логопеда. 

Г.А. Каше 1985 1 

38 Логопедия. Учебное 

пособие для студентов 

дефектол. фак-тов пед. 
инс-тов. 

О.В. Правдина 1973 1 

39 Основы логопедии: Учеб. 

пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец. 

«Педагогика и психология 

(дошк.)» 

Т. Б. Филичева, Н. 

А. Чевелева, Г. В. 

Чиркина 

1989 1 

40 Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с 
общим недоразвитием речи. 

Н.В. Нищева 2013 1 

41 Планирование коррекционно- 

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности. 
ФГОС 

Н.В. Нищева 2016 1 

42 Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с 
общим недоразвитием речи 

Н.В. Нищева 2013 1 

43 Альбом для обследования 

речевого развития детей 3-7 

лет. Экспресс- диагностика. 

ФГОС 

О.Н. Тверская 2018 1 

44 Учим ребенка говорить. 

Игры и упражнения для 

выработки правильного 

произношения всех звуков 

речи 

О.А. Новиковская 2016 1 

45 Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе для детей с 

ОНР. 

Н.В. Нищева 2012 1 

46  

Конспекты подгрупповых 

логопедических зан. в гр. 

комп. напр. ДОО для дет. с 

ОНР с 6 до 7 лет (+DVD) 

Н.В. Нищева  1 
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47 Нищева Н.В. Тетрадь для 

старшей логопедической 

группы детского 
сада. 

Н.В. Нищева 2013 1 

48 Нейропсихологические занятия 
с 
детьми. Часть 1, 2. 

Колганова, Колганов, 
Пивоварова 

2015 2 

49 Моторная алалия. 

Коррекционно- развивающая 

работа с детьми 
дошкольного возраста. ФГОС 

Е.В. Долганюк 2017 1 

50 Логопедический массаж и 

артикуляционная 

гимнастика 

Е. Краузе 2016 1 

51 Логопедическая тетрадь на 

звуки л- ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-

сь, з-зь-ц. 
Солнечные ступеньки. 

Г.Гаврина 2014 6 
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52 Автоматизация С, З, Ц, Ш, Ж, 

Ч, 
Щ,Л, Р в игровых упражнениях 

Л.А. Комарова 2018 8 

53  

Графические диктанты для 

подготовки руки к письму. 5-

7 лет 

Е. М. Рахманова 2015 1 

54 Учим звуки [с], [з], [ц], [ч], [щ], 
[р], 
[р']. [л], [л'], [ш], [ж]. 

Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет 

Е. А. Азова   

55 Лексическая тетрадь №1-3 Е.М. Косинова.  3 

56 Грамматическая тетрадь №1-4. Е.М. Косинова.  4 

57  

Картотеки артикуляционной 

и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа 

Л.П. Воронина.  1 

58 Говорим и играем. 

Картотека упражнений, 

игр, текстов для 
автоматизации звуков 

Т.А. Куликовская.  1 

59 Помогите малышу 

заговорить. Развитие речи 

детей 1-3 лет 

Е.А. Янушко.  1 

60 Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп 

Н.В. Нищева.  1 

61  

Самые нужные игры. 

Предлоги в, на, под, к, от. 

Развивающая игра- лото для 

детей 5-8 лет 

Каширина И.И  1 

62  

Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, 

НАД. Развивающая игра-

лото для детей 5-8 лет 

Каширина И.И  1 

63  

Букварь. Учебное пособие 

Н.С. Жукова  1 

64  

Логопедические домашние 

задания 
для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 4. ФГОС ДО 

Н.Э. Теремкова 2019 4 

https://www.labirint.ru/books/134065/
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65  

Логопедическая азбука. 

Система быстрого обучения 

чтению. В 2-х книгах. Книга 

1. От буквы к слову 

Е.В. Новикова  1 

66  

Логопедическая азбука. 

Система быстрого обучения 

чтению. В 2-х книгах. Книга 

2. От слова к предложен 

Е.В. Новикова  1 

67 Буквограмма. В школу с 
радостью: 
коррекция и развитие 
письменной и 

С.Ю. Шишкова. 2017 1 
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 устной речи. От 5 до 14 лет.    

68 Буквограмма. От 0 до 3. 

Развиваем мышление, речь, 

память, внимание 

С.Ю. Шишкова. 2017 1 

69 Буквограмма. От 3 до 6. 

Развиваем устную и 

письменную речь у 

дошкольников 

С.Ю. Шишкова. 2017 1 

70 Тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

с 5 до 6 лет. Старшая группа. 

ФГОС 

Н.В. Нищева. 2019 1 

71 Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). ФГОС 

Н.В. Нищева. 2019 1 

72 Блокнот логопеда. Секреты 

работы с неговорящим 

ребенком. 

Вызывание простых звуков. 

ФГОС 

Н.В. Нищева  1 

73 . Блокнот логопеда. Секреты 

работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание 

простых звуков. ФГОС 

Н.В. Нищева  1 

74  

Лексика, грамматика, связная 

речь. Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию 

речи. 

Е.В. Куцина 2016 1 

75 Читать раньше, чем 

говорить! Методическое 

пособие по развитию речи 

детей с алалией + 

Компл.илл. 

Е.В. Куцина 2016 1 

76 Посмотри и расскажи. 

Развитие связной речи на 

материале сказок "Шишка", 

"Спасли ежа". ФГОС ДО 

О.С. Ушакова 2017 1 

77 Игры со словами для 

развития речи. Картотека 

игр для детей 

дошкольного возраста 

Р.А. Кирьянова. 2010 1 

78 Занятия с детьми 3-7 

лет по развитию 

эмоционально- 

коммуникативной и 

познавательной сфер. 

М.А. Федосеева  1 
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ФГОС 

79 Развитие языковой 

способности у детей 5-6 лет с 

ОНР. 

Н.В. Микляева. 2012 1 

80 Развитие языковой 

способности у детей 6-7 лет с 

ОНР. 

Н.В. Микляева. 2012 1 

81 Развитие речи и 
познавательных 

С.И. Карпова 2017 1 
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 способностей дошкольника. 4-5 
лет 

   

82  

100 занимательных 

упражнений с буквами и 

звуками для детей 4-5 лет 

Н.Ю. Костылева 2017 1 

83  

200 занимательных 

упражнений с буквами и 

звуками 

Н.Ю. Костылева 2016 1 

84 Песочная терапия в развитии 
дошкольников 

О.Б.Сапожникова 2017 1 

85  

Познавательно-речевое 

развитие дошкольников в 

игровой деятельности с 

песком "Сказка в 

песочнице" 

Н.Н. Журавлева 2016 1 

86  

Игры с песком для 

обучения пересказу 

детей 5-7 лет. 
Методические рекомендации 

О.Б.Сапожникова  1 

87 Консультации логопеда. 
Подготовительная группа 

В.С Вакуленко 2014 1 

88  

Консультации логопеда. 

Старшая группа 

В.С Вакуленко 2014 1 

89  

Покажи и расскажи. 

Игровые упражнения на 

основе фонетической 

ритмики 

Н.Ю. Костылева 2014 1 

90  

Родительские собрания. ФГОС 

ДО 

Н.В. Ротарь  1 

91  

Уроки логопеда. Тесты на 

развитие речи для детей от 2 

до 7 лет. 
Учебное издание 

Е.М. Косинова 2009 1 

92  

Альбом для логопеда 

О.Б. Иншакова  1 

93 Художественная детская литература 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Этно-культурная региональная 
составляющая 

https://www.labirint.ru/books/551239/
https://www.labirint.ru/books/551239/
https://www.labirint.ru/books/551239/
https://www.labirint.ru/books/551239/
https://www.labirint.ru/books/418785/
https://www.labirint.ru/books/418785/
https://www.labirint.ru/books/374161/
https://www.labirint.ru/books/374161/
https://www.labirint.ru/books/371817/
https://www.labirint.ru/books/371817/
https://www.labirint.ru/books/371817/
https://www.labirint.ru/books/450541/
https://www.labirint.ru/books/450541/
https://www.labirint.ru/books/55891/
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- Конституция РФ и РТ. 
- Закон «Об образовании» РФ и РТ. 

- Закон РТ «О государственных языках РТ и других языках в Республике 

Татарстан». 

- «Государственная Программа РТ по сохранению, изучению и развитию 

языков народов РТ». 

- Региональная образовательная программа дошкольного образования 

“Сөенеч. Радость познания” под ред.Шаеховой Р.К.  Казань, 2016. 

-Закирова К.В. “На поляне детства”.Хрестоматия. Казань, 2011. 

-Шаехова Р.К. “Раз словечко,два словечко...” Казань 2012 

-Пассов Е. И. “Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 

общению”. 

Москва, 1989. 

- Аудио-приложение к учебно-методическому пособию «Шома бас», 

включающее 33 татарские танцевальные композиции, адаптированные для 

обучения детей от 3 до 7 лет; 
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3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация образовательной Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

ориентирована на детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом их 

психофизического развития, возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений составляет не более 40% от её общего объема. 

 

Обязательная часть Программы, разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №175 комбинированного 

вида», примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. 

Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Она содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми нарушениями речи во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. При этом оказываются несформированными в 

соответствии с возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие, а 

также словарный запас, грамматический строй языка и, как следствие связная речь. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. 

Одна из основных задач Программы овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить: 

• развивающее обучение дошкольников, 

• формирование базовых основ культуры личности детей, 

• всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

• дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе 

следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
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- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОНР по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно- эстетическому развитию. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но 

и равноответственными участниками образовательного процесса. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 
Взаимодействие педагогов с родителями носит: 
 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада;  адресную направленность рекомендаций 

родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития с целью 

максимальной помощи ребенку, испытывающему трудности в освоении Программы, 

решается в следующих направлениях: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОО, группы; 

-совместная работа по обмену 

опытом. Основные задачи 

работы: 

 установить партнерские отношения семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

используются следующие методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, методические 

рекомендации; 

 групповые встречи: собрания родительского совета, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы, буклеты; 

 индивидуальная работы с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации по запросу. 

В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы с детьми 5 – 7 лет 

с ОНР, представлены рекомендации по составлению учебного плана, организации режима 

дня, построению предметно-пространственной развивающей среды, указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей, описана система 

диагностики индивидуального развития детей. 

В программе описана игровая деятельность, как основная форма деятельности 
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дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май проводится в 

неделю 4 подгрупповых занятий продолжительностью 20 минут, по 2-3 индивидуальных 

занятия с учителем- логопедом для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку. 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 4 коррекционно-развивающих подгрупповых занятий продолжительностью 30 

минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 



203  

 

 

Приложение 1 

Заведующему МБДОУ 

№175 Советского района 

г.Казани 

                                                                                                                   Р.Р.Ишмухамедовой 

Согласие 

на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ТНР 

Я, , 

(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья) 

являясь

 

, (матерью/отцом/законным представителем) 

 

 

, (Ф.И.О. ребенка) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основании Рекомендаций Территориальной 

муниципальной психолого – медико - педагогической комиссии от «     »_    

  г. N , заявляю о согласии на обучение  

    

(Ф.И.О. ребенка) 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ТНР в МБДОУ 

«Детский сад № 175 комбинированного вида» г.Казани. 

«_   »_ 201 г.  
(подпись 
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